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Отъ автора. 

Выпуская въ свЪтъ во второмъ изданж свой крат-

КIй очеркъ прошлыхъ судебъ Тавриды, считаю своимъ 

долгомъ предварить моего будущаго читателя, что об-

щая концепция и форма изложешя сохранены мною 

безъ перемЪнъ. Но такъ какъ современи перваго изда-

шя прошло около восьми лЪтъ, и за этотъ срокъ рас-

копки дали не мало новаго матер1ала, то я старался 

поставить свой текстъ въ уровень современному науч-

ному знанію о прошломъ Тавриды и, не отступая отъ 

принятой краткой формы изложешя, кое въ чемъ до-

полнилъ его, а также кое въ чемъ исправилъ. При этомъ 

я воспользовался съ благодарностью указаніями, кото-

рыя сделали мне по моей просьбе таќiе авторитетные 

знатоки крымской старины, какъ виие-президентъ Одес-

скаго Общества Исторiи и Древностей А. Л. Бертье-

Делагардъ и товарищъ председателя Императорской 

Археологической Коммиса'и, академикъ В. В. Латышевъ. 

Что касается иллюстрацiй, помещенныхъ на таб-

лицахъ, то къ прежнимъ шести прибавлена седьмая, 

воспроизводящая общiй видъ Судака по фотографiи, 

принадлежащей Коммиса'и. Карты, приложенныя въ конце 

книги, остались въ прежнемъ числе трехъ. Рисунки, по-

мещенные въ самомъ текста, имели случайный харак-

теръ и вставка ихъ имела целью не столько служить 

иллюстрацiей къ изложешю,—что было возможно лишь 

при огромномъ ихъ числе,—сколько для заполненія 

пустыхъ мъсть, оказавшихся на страницахъ въ концъ 
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главъ. Такъ какъ текстъ кое-где разростался, то преж-

нія пустыя места оказывались иногда заполненными; по 

той же причине пустыя места явились въ конце другихъ 

главъ, где я уже не могъ воспользоваться прежними 

рисунками. Такъ явились три новыхъ—видъ на Чуфутъ-

кале изъ сосЪдней пещеры по фотографы, имеющейся 

въ продаже, видъ стены цитадели Мангупъ-кале по 

фотографы, любезно предоставленной мнЪ по распоря-

женію Коммисciи заведующимъ раскопками въ Херсоне-

cb P. X. Леперомъ и видъ развалинъ церкви св. Троицы 

въ селенiи Лакахъ по акварели художника Красовскаго. 

Печаташ'е моего текста шло подъ наблюденіемъ 

товарища председателя Имп. Археологической Коммис-

а'и, В. В. Латышева, который не отказался взять на себя 

трудъ просматривать корректуру. Принося ему свою 

искреннюю признательность какъ за помощь, такъ и въ 

сомнительныхъ вопросахъ добрые, совЪты считаю так-

же своимъ пр1'ятнымъ долгомъ выразить глубокую бла-

годарность Председателю Коммиссi графу А. А. Бобрин-

скому за любезное предоставлеше мне возможности 

вторично выпустить въ светъ мою работу въ cepin 

изданж Комиссш и на ея счетъ. 

Юл'шнъ HулановснШ. 

24 марта 1914 г, 

Kießb. 

ПРЕДИСЛОВ1Е КЪ П Е Р В О М У ИЗДАН1Ю. 

Предлагаемый внимашю читателей очеркъ имЪетъ целью 

представить въ связной формЬ сводъ важнейшихъ данныхъ по 

исторш Крыма въ последовательности событш отъ того далекаго 

начала, съ какого идутъ историчесюя свидетельства о жизни этой 

части нашего великаго отечества. Светъ исторш озарилъ этотъ 

край на целое тысячелет1е раньше, чемъ забрежжили его первые 

лучи для древнейшихъ центровъ нашей государственности. Связь 

Крыма съ античнымъ м1ромъ и великой эллинской культурой со-

ставляетъ особенную прелесть исторш этой земли и своимъ по-



Ill 

слЪдств|'емъ имЪетъ нахождеже въ его почве неисчерпаемыхъ 

археологическихъ богатствъ, разработка которыхъ является важ-

ной задачей русской науки. Научный интересъ къ древностямъ 

Крыма имЪетъ за собой уже целое стол-feTie; онъ вызвалъ къ 

жизни наши музеи, обогатилъ ихъ великими и навсегда ценными 

сокровищами и сталь родоначальникомъ археологической науки 

въ Россж. 

Если въ настоящее время археолопя расширила свои гори-

зонты и не ограничиваетъ своей задачи искажемъ и изучеш'емъ 

изящныхъ проиведежй античной культуры, какъ было еще недавно, 

то т"Ьмъ не менее прелесть классическаго въ античномъ является 

мощнымъ факторомъ возбуждежя археологическаго интереса, и 

Крымъ съ его древностями навсегда останется для насъ русскихъ 

самымъ привлекательнымъ и пл^нительнымъ уголкомъ въ круго-

з о р е археолога и дилеттанта. 

Археологическж интересъ нуждается въ рамкахъ истори-

ческаго знаж'я для того, чтобы быть жизненнымъ и плодотвор-

нымъ. Желаже притти въ этомъ отношежи на помощь широкой 

публике и вызвало составлеш'е этого обшаго очерка судебъ Тав-

риды. Очеркъ задуманъ и исполненъ не какъ изслЪдоваше, а какъ 

результатъ изслЪдовашя. Въ немъ сопоставлены съ возможной 

краткостью достоверные и критически проверенные факты въ 

исторической последовательности эпохъ и преемства этническихъ 

и культурныхъ воздЬйствж на жизнь этой части Русскаго госу-

дарства. Краткость была преднамеренной и вызвана желажемь, 

чтобы къ этому очерку подходило слово Цицерона: ad impellen-

dum satis, ad edocendum parum. Въ примечажяхъ, число которыхъ 

по возможности сокращено, даны указажя на источники, изъ ко-

торыхъ почерпнуты приводимые въ тексте факты и утверждежя. 

Въ „Приложен^" , заканчивающемъ книгу, читатель найдетъ об-

щж обзоръ последовательнаго хода научной разработки археоло-

riM Крыма и заголовки важнейшихъ изданш въ этой области рус-

ской науки. 

Къ очерку приложены три карты Чернаго моря. Первая 

исполнена мною по даннымъ географж Птолемея, являющейся 

завершежемъ ученой картографж античнаго Mipa. На второй вос-

произведенъ итальянскж портоланъ Бенинказы 1474 г. по руко-

писному подлиннику, хранящемуся въ библютеке Университета 

св. Владим!'ра. На третьей представлено Черное море по точнымъ 

даннымъ современнаго географическаго знаж'я съ нанесежемъ 

именъ, каki'я были известны древнимъ писателямъ въ первые вЪка 

пашей эры. Эта карта воспроизводитъ въ несколько уменьшен-

номъ масштабе карту, составленную В. В. Латышевымъ и прило-
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женную имъ ко второму выпуску 11-го тома его почтеннаго изда-

н|'я Scythica et Caucasica. 

Иллюстрацш въ тексте имеютъ случайный характеръ, и по-

MЪшeнie ихъ вызвано желашемъ оживить текстъ и заполнить пус-

тыя места на страницахъ. Рисунки, вставленные на отдЪльныхъ 

таблицахъ, имеютъ сами по себе, кроме одного, историческое 

значеше. Четыре изъ нихъ взяты изъ альбомовъ акварельныхъ ри-

сунковь художника Иванова, сопровождавшаго императрицу Ека-

терину Великую во время ея путешеств1я на югъ въ 1787 году 

для ознакомлеш'я съ новыми прюбретеш'ями Росс|'йской державы. 

Одинъ рисунокъ взятъ изъ альбома художника Кюгельгена, кото-

раго посылалъ въ Крымъ для срисовки достопримЪчательныхъ 

м^стъ императоръ Александръ I въ первые годы своего царство-

вашя въ связи съ возбуждеш'емъ ученаго интереса къ крымскимъ 

древностямъ Альбомы Иванова и Кюгельгена хранятся въ Импе-

раторскомъ Эрмитаже въ отделе гравюръ и рисунковъ. Указа-

шемъ на этотъ драгоценный матер|'алъ я обязанъ Я. И. Смирнову, 

которому приношу за это мою сердечную признательность. Ше-

стой рисунокъ воспроизводитъ современный видъ Гурзуфа съ 

остатками древней крепости на его скалахъ. 

Императорская Археологическая Коммисая оказала мне лю-

безное внимаш'е, принявъ мой очеркъ въ cepifo своихъ изданш. 

Благодаря этому счастливому для меня обстоятельству, я имЪлъ 

возможность дать книжк-fe тотъ внешнш видъ, въ какомъ она яв-

ляется на благосклонный судъ читателя, а въ то жё время вос-

пользоваться содЪйстемъ и помощью такого авторитетнаго зна-

тока древнихъ судебъ Крыма, какимъ является академикъ В. В. 

Латышевъ, товарища председателя Коммиссш. Прочитывая въ 

качестве редактора изданш Коммиссш корректурные листы моей 

работы, В. В. Латышевъ делалъ ценныя указашя, которыми я 

могъ воспользоваться для улучшеш'я моего текста. 

Своимъ пр|'ятнымъ долгомъ считаю выразить здесь мою 

глубокую благодарность г. Председателю Коммиссш графу А. А. 

Бобринскому за его сочувственное отношеше къ моей работе, 

В. В. Латышеву и Б В. Фармаковскому за содейств1е и помощь. 

25 мая 1906 г. 

Ю'евъ. 
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Северное побережье Чернаго моря, являющееся со 

временъ Екатерины Великой неотъемлемою частью на-

шего русскаго отечества, начало свою историческую жизнь 

за много вЪковъ до P. X. Отважные гречесюе мореходы 

заходили, въ цЪляхъ торговаго обмана, въ далекое отъ 

ихъ родины северное море еще въ ту пору жизни гре-

ческаго племени, когда процветало эпическое народное 

творчество, обращавшее отдЪльныя собьт'я въ богатые 

поэтическими красками сказашя и миеы. ДревнЪйиия 

сношен1'я съ кавказскимъ побережьемъ воплотились въ 

образ^ богатыря Язона. Снаряженная Язономъ экспе-

диция героевъ въ Колхиду совершилась на чудесномъ 

корабле Арго; она имЪла целью похитить оттуда золо-

тое руно, которое стерегъ свирепый драконъ. Это дерз-

кое предпр1яле не могло бы удаться, если бы красота 

Язона не привлекла къ нему внимаш'я дочери местнаго 

царя, волшебницы Медеи, которая пожертвовала своимъ 

роднымъ братомъ ради заезжаго изъ далекой чужой сто-

роны героя. Греческая народная фантазiя богато разукра-

сила это сказаше и превратила его въ целый циклъ ми-

еовъ, послужившш впоследствж матер1аломъ, который 

разрабатывали въ своихъ твореш'яхъ гречесюе трагики. 

Имя народа, въ которомъ Греки позднее признавали древ-

нейшее населеше юга нынешней Poccin, Киммерiйцы, из-

вестно уже Гомеру: онъ даетъ его людямъ, живущимъ 

на самомъ краю земли, въ вечномъ мраке, вблизи отъ 

Аида, обители мертвыхъ. Разсказы о дикомъ обычае 
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Тавровъ, народа, имя котораго сохранилось въ названiи 

Крымскаго полуострова и губерніи, въ пределы которой 

онъ нынЪ входитъ, приносить въ жертву своей крово-

жадной богин'Ь-Д'Ьв'Ь чужеземцевъ, имЪвшихъ несчастье 

попасть въ ихъ страну, проникли въ легенды троянскаго 

цикла. Дочь царя Агамемнона, Ифигеш'я, обреченная 

стать жертвой за благополучный выходъ греческаго 

флота изъ Авлиды, оказалась жрицей этой грозной бо-

гини и спасла отъ смерти своего брата Ореста и его 

в"Ьрнаго друга Пилада. 

Въ ту пору, когда аоинсюе граждане стекались смо-

треть трагедж, въ которыхъ выступали Медея, Ифигеш'я,. 

Орестъ, давно уже была разоблачена тайна далекаго 

„Негостепршмнаго" моря: оно носило имя Евксинскаго 

(т. е. гостепршмнаго) Понта, съ сЪвернымъ его побережь-

емъ шелъ живой торговый обмЪнъ, Аттика получала отъ 

урожаевъ Крымскаго полуострова половину хл1зба, нуж-

наго ей для прокормлешя своего многочисленнаго насе-

лешя, а на улицахъ Аеинъ охраняла порядокъ команда 

наемныхъ Скиоовъ. Гречесюе города усеяли побережья 

Понта и, совершая великую культурную миса'ю въ средЪ 

варваровъ, прюбщали ихъ къ греческому языку и грече-

ской культур^. Прочно установившая къ тому времени 

торговый обмЪнъ съ Аоинами и другими городами оста-

вилъ намъ богагое насл1>д1е: оно скрыто было въ нЪдрахъ 

земли, въ могилахъ и величавыхъ курганахъ, и, выходя 

на свЪтъ въ раскопкахъ, обогаицаетъ наши музеи див-

ными произведеш'ями греческаго искусства. 

Когда эллинская культура вошла въ MipoBoe госу-

дарственное единство, утвержденное Римомъ, эти дале-

кiя окраины прюбщились къ новой формЪ политическаго 

строя, и римскiй императоръ сталъ верховнымъ владыкой 

на сЬверномъ побережье Чернаго моря. Великое пере-

движеше народовъ, начавшееся въ III вЪкЪ нашей эры, 

тяжко отразилось на судьба греческаго культурнаго на-

селеш'я этихъ мЪстъ, но это населеш'е не было погло-
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средникомъ между ними и Визанл'ей. Торговыя связи 

Черноморскаго побережья съ дальнимъ Востокомъ, за-

вязавш1'яся еше въ древш'я времена, сохранялись въ силЪ, 

несмотря на всЬ этническ]'я смЪны въ степяхъ средней АзЫ 

и южной Poccin. Въ пору политическаго упадка ВизантiЦ 

могущественныя итальянсюя республики, Генуя и Венещя, 

привели къ новому разцвЪту культурную жизнь на бе-

регахъ Тавриды. Утверждеше турецкаго господства на 

развалинахъ византжской имперш положило конецъ вла-

дычеству Генуэзцевъ на Черноморскомъ побережье, а 

OTKpbiTie новыхъ торговыхъ путей для сношешй съ Вос-

токомъ оставило въ сторон^ отъ MipoBoro оборота ста-

рые этапы караванныхъ дорогъ, какими были устье До-

на, Боспоръ, Херсонесъ. Греческое населеш'е, уигЬлЪвшее 

въ ТавридЪ, сохраняло связь съ культурнымъ М]'ромъ 

въсвоемъ православномъ испов%дан1и, которое оно удер-

жало даже и въ rfe времена, когда утратило свой языкъ 

и усвоило татарскж. Съ старыми хрисп'анскими святынями 

и татарскимъ языкомъ, подъ назваш'емъ Грековъ, оно по-

кинуло Крымъ, по настояш'ю русской государственной 

власти, незадолго до окончательнаго присоединетя его 

къ Россжской ДержавЪ. 
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СтЬны Херсонеса въ 1905 году. 
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Начало греческихъ поселенш на Черноморсксшъ побережьЪ. Геро-

дотъ и его свЪдЪш'я о Скиеш и населяющихъ ее народахъ. Стра-

бонъ и данныя его Географ1'и. Птолемей и его карта. 

Еще въ VIII веке до P. X. началось прочное зна-

комство Грековъ съ далекимъ отъ ихъ родины Черно-

морскимъ побережьемъ. Греческая колонизация направи-

лась могучей волной въ двухъ направлешяхъ: на западе 

она сделала греческой страной островъ Сицил1ю и юж-

ное побережье Италш, на северо-востоке проникла на 

берега Чернаго моря. Малоазiатскiй городъ Милетъ былъ 

иентромъ, оттуда шло колонизаш'онное движеш'е на се-

веро-востокъ. Около 785 г. до P. X. утвердились милетцы 

на южномъ берегу Чернаго моря и основали городъ Си-

нопу; около того же времени возникъ въ Пропонтиде 

(Мраморное море) городъ Кизикъ. А въ течеш'е VII века 

милетцы стали уже твердой ногой на северномъ побе-

режье Чернаго моря. Въдельте Дуная явился городъ 

Исгръ, на правомъ берегу Днестровскаго лимана—Тира 

(на месте нынешняго Аккермана), на правомъ же берегу 

Бугскаго лимана, въ несколькихъ верстахъ къ северу отъ 

сл1яшя съ нимъ Днепровскаго лимана,—Ольв1я (близъ ны-

нешняго села Парутина), на проливе, соединяющемъ Чер-

ное море съ Азовскимъ,—Пантикапей (ныне Керчь). Изъ 

этого последняго пункта греки проникли въ Азовское 

море, которому они дали имя „Мэол'йскаго озера" отъ 

имени народа Мэотовъ, и завладели устьемъ реки Тана-

ида Дона). На нынешнемъ Таманскомъ полуострове воз-

никъ городъ Фанагор1я, а на кавказскомъ побережье, 
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въ устье реки Фасида (Рюнъ), явилось поселеше, одно-

именное реке, и выше къ северу—Дюскур1ада (близъ 

нынешняго Сухума). Кроме этихъ главныхъ центровъ, 

съ течеш'емъ времени явилось много другихъ поселенш. 

Изъ техъ трехъ племенъ, на которыя делилась 

греческая наш'я, преимущественная роль въ деле коло-

низации береговъ Чернаго моря принадлежала юнянамъ. 

Не остались, однако, совсемъ вт стороне отъ этого 

великаго культурнаго дела и доряне. Они основали 

на южномъ побережье Чернаго моря городъ Гераклею, 

а отсюда, вероятно въ начале IV века, часть гражданъ 

выселилась на территорiю Тавриды. Такъ былъ осно-

ванъ Херсонесъ, вблизи развалинъ котораго возникъ, 

столътiе тому назадъ, нашъ русскш Севастополь. 

Историческое предаше не сохранило намъ точныхъ 

датъ возникновеш'я отдельныхъ городовъ. Изъ сравни-

тельно поздняго времени имеемъ мы полную карту тъхъ 

местъ и отчеты мореходовъ о взаимныхъ разстояніяхъ 

отдельныхъ пунктовъ. На карте Птолемея, географа сере-

дины II века по P. X., берега Чернаго моря предстаютъ 

охваченные кольцомъ греческихъ поселенiй Это было 

такъ уже въ V веке до P. X., во время разцвета мор-

ской силы Аеинъ. Периклъ организовалъ большую мор-

скую экспедицiю въ Черное море въ 444 году съ целью 

вызвать присоединеНіе къ делосскому союзу тамошнихъ 

городовъ. Неизвестно, въ какой мъръ удалось ему до-

стигнуть этой цели; но несомненно, что городъ Ним-

фей, расположенный невдалеке отъ Пантикапея (ныне 

урочище Эльтыгень), принадлежалъ впоследствiй къ 

союзу и платилъ ежегодно одинъ талантъ дани аеиня-

намъ. Весьма возможно, что къ союзу привлечены были 

и другiе города; во всякомъ случае съ тъхъ поръ упро-

чились торговыя связи Аеинъ съ севернымъ побережьемъ 

Чернаго моря, и для аоинскаго производства если не 

впервые открылся, то во всякомъ случае упрочился об-

ширный и богатый рынокъ. О томъ свидетельствуютъ 
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великолепныя аеинсќiя вазы и золотыя издел|'я самыхъ 

изяшныхъ типовъ и самой тонкой работы, находимыя 

въ гробницахъ Ольвiй, Херсонеса, Пантикапея, Фанаго-

piи. Среди этихъ находокъ есть очень много предме-

товъ, прiурочиваемыхъ именно къ V веку. 

Къ тому же V въку относится посъщеніе Геродо-

томъ одного изъ греческихъ городовъ далекаго съвера, 

Ольвж. Геродотъ воспользовался своимъ здесь пребы-

важ'емъ, чтобы собрать интересныя свЪдъэнія о природе 

страны и ея населеніи. Согласно общей цъли своего 

труда, онъ очень мало сообщаетъ намъ о Грекахъ гъхъ 

мъстъ; быть можегъ, также и потому, что его современ-

ники имъли о нихъ достаточно свъдънiй. Скиoiю онъ 

ввелъ въ трудъ по мотивамъ историческимъ, а именно: 

онъ желалъ точнъе обставить и обосновать свой раз-

сказъ о походе Дарiя на скиеовъ. Общiя географи-

ческiя представленія, которыя составилъ себе Геродотъ 

о Скиеж, настолько погрешаютъ противъ истины, что 

его карту Скиoiй можно лишь очень приблизительно 

пригнать къ подлиннымъ даннымъ, какъ знаемъ ихъ те-

перь мы. Онъ представляетъ себе эту страну въ виде 

четырехугольника, который омывается съ юга и вос-

тока моремъ. Отъ Истра (Дуная) до Танаида (Дона) 

Геродотъ считалъ 20 дней пути, при чемъ Борисoенъ 

(Днепръ) приходится у него какъ разъ по средине этого 

пространства. Считая дневной путь въ 200 стадiй, онъ 

определялъ общее протяженіе поперечной линiй черезъ 

Скиеoю въ 4 тысячи стадж (т. е. около 710 километровъ) 

и давалъ такое же протяженіе Скиеж въ глубь материка. 

Изъ этого четырехугольника выступаетъ въ море го-

ристый полуостровъ Таврика. Тавры представляютъ осо-

бый отъ Скиеовъ народъ, ославленный за свои диќiе 

нравы. Азовское море Геродотъ знаетъ подъ именемъ 

Мэотжскаго озера, которое Киммержскж Боспоръ со-

единяетъ съ Понтомъ. Черезъ Скиoiю текутъ восемь 

рекъ. Две изъ нихъ, Истръ и Танаидъ, пограничныя, 
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Посредине течетъ Борисеенъ, наибольшая рЪка послъ 

Истра. Между Истромъ и Борисееномъ текутъ Тира 

(Днъстръ) и Ипанидъ (Бугъ), а восточнее Борисеена 

впадаетъ въ море Ипакирiй (Дунгузлавское озеро 

Две остальныя ръки являются притоками: Борисоена— 

Пантикапъ и Ипакирiя—Герръ. Изъ греческихъ городовъ 

въ предЪлахъ Скиеш Геродотъ имЪлъ случай назвать 

всего три: Тиру, Ольвiю и Кремны (последній на за-

падномъ берегу Мэотиды). 

Изъ народовъ, населявшихъ Скиoiю, Геродотъ 

остановился съ наибольшей подробностью на господ-

ствуюшемъ и наиболее многочисленномъ— Скиoахъ. Та-

кимъ именемъ звали ихъ Греки, а сами себя Скиoы звали 

Сколотами. На востокъ отъ Танаида, за пределами Ски-

oiи, жили Савроматы или Сарматы—родственное Ски-

oамъ племя, происшедшее, по сказанію, записанному 

Геродотомъ, отъ смешенія Скиеовъ съ Амазонками. Къ 

северу отъ Скиoiй по свъдъніямъ Геродота жили раз-

ные народы: Агаoирсы, Андрофаги, Будины, Невры и др. 

Онъ могъ собрать о нихъ не мало свЪдЪш'й отъ Ольвю-

политовъ, но больше всего узналъ онъ о ближайшемъ 

и господствующемъ народе, Скиоахъ. 

Матерiалъ Геродота получилъ впоследствж канони-

ческое значеніе и служилъ основой всЬхъ дальнейшихъ 

трудовъ древнихъ географовъ; его воспроизводили и 

тогда, когда этническая карта страны изменилась на гла-

захъ ncTopin, и была полная возможность знать многое 

лучше и точнее, чЪмъ могъ знать въ свое время Геро-

дотъ Не входя здесь ни въ каюя подробности, отмЪтимъ 

одинъ фактъ общаго значешя, установленный въ насто-

ящее время ученымъ изследовашемъ съдостаточной опре-

деленностью, а именно: господство въ припонтшскихъ 

') Не Каланчакъ, какъ я писалъ (съ знакомъ вопроса) въ 

первомъ издаши. Ср.Романченко, Раскопки въ окрестностяхъ Ев-

паторш. Иэшгчтя Ими. Археолог. Комм., вып. 25, стр. 187. 
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степяхъ принадлежало кочевому народу арiйскаго корня, 

и въ частности—иранской группы. Съ нимъ вступили 

Греки въ непосредственныя сношенія, ихъ они элли-

низовали, и уже во время Геродота были метисы: племя 

Каллипидовъ онъ называетъ „Эллины-Скиоы". Въ бо-

олъе позднее время мы встрЪчаемъ терминъ „Микс-

эллины", т. е. смешанные Эллины. 

Географическое знаніе Грековъ о далекихъ окраин-

ныхъ земляхъ расширялось вмЪсгЬ СЪ упрочеш'емъ тор-

говыхъ сношенш и ростомъ торговаго оборота античнаго 

Mipa. Творческш ген|'й Грековъ создалъ науку о землЪ, 

какъ части вселенной; проблемы о вид'Ь, разм*Ьрахъ зем-

ного шара и опредЪленія отдЪльныхъ на немъ пунктовъ 

решались на основанiй данныхъ астрономiи. На ряду съ 

этой математической наукой, которая получила назваш'е 

географiй, явилась и другая, описательная: хорографiя; 

ее понимали, какъ сопоставленіе свЪд1ъній объ отдЪль-

ныхъ мЪстностяхъ, ихъ природъ, климатъ населеніи, 

его нравахъ и бытЬ. Наиболъе виднымъ представите-

лемъ науки о землЪ въ этомъ второмъ смыслЪ является 

изъ дошедшихъ до насъ писателей древности Страбонъ, 

издавнпй свой трудъ въ 18 году по P. X., т. е. уже въ 

такое время, когда м]'родержавное римское государство 

объединяло подъ своей властью все побережье Среди-

земнаго моря и создало новыя, бол^е широм'я и сво-

бодныя формы международнаго общеш'я и оборота. 

Побережье Чернаго моря въ „Географiй Страбона 

предстаетъ въ очень опред'Ьленныхъ, ясныхъ и отчет-

ливыхъ чертахъ, и эта определенность и точность яв-

ляется сама по себъ свидЪтельствомъ существованiя въ 

ту пору живыхъ и напряженныхъ торговыхъ сношені'й 

между культурными центрами юга и той окраины. Вза-

имныя разстоянія отдъльныхъ пунктовъ побережья Стра-

бонъ приводитъ въ числъ стадiй 

ł) Одииъ стадш равенъ 177 метрамъ. 
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Съверное устье Истра (Дуная) находится въ раз-

стоянin 900 стадiй отъ устья ръќи Тиры (Днъстра). 

У выхода этой рЪки въ море находится башня Неопто-

лема и поселеніе Ермонакта. Вверхъ по pъкъ, въ 140 

стадiяхъ отъ устья, лежатъ города Никонія на правомъ 

берегу и Офiуса—на лЪвомъ. Въ разстояши 500 стад|'й 

отъ устья лежитъ въ морЪ островъ БЪлый, посвящен-

ный Ахиллу. 

Следующая ръка къ востоку—Борисеенъ и по бли-

зости отъ нея другая —Ипанидъ (Бугъ). Въ 200 стадiяхъ 

вверхъ отъ устья по Борисоену лежитъ городъ Ольв|'я. 

Предъ устьемъ Борисеена находится островъ и къ вос-

току отъ него тянется большая коса, носящая имя „Ахил-

ловъ БЪгъ". На восточномъ концъ она заканчивается 

мысомъ Тамиракою, близъ котораго есть пристань. Бе-

регъ моря поворачиваетъ здЪсь къ северу, образуя боль-

шой заливъ, который называется Каркинитскимъ, а также 

Тамиракскимъ. Восточный берегъ этого залива омываетъ 

Тавричесюй полуостровъ; этотъ послЪднш соединенъ 

съ материкомъ узкимъ перешейкомъ, который омывается 

съ востока Гнилымъ озеромъ, составляющимъ западную 

часть огромнаго морского бассейна Мэотиды. 

На южномъ берегу Таврическаго полуострова ле-

житъ городъ Херсонесъ, отстоящiй отъ устья Тиры на 

4.400 стадiй. За нимъ далЪе къ востоку лежитъ бухта 

съ узкимъ входомъ, которая называется гаванью Симво-

ловъ. Между этой бухтой и Херсонесомъ, въ равномъ 

разстояніи отъ обоихъ, лежитъ поселеш'е и гавань Кте-

нунтъ. Отъ бухты Символовъ къ востоку до ©еодосiй по-

бережье называется Таврическимъ; оно илтЬетъ протяжеш'е 

ок. 1.000 стадж. Изъ него выдается далеко къ югу мысъ, 

называемый „Баранш лобъ", который приходится напро-

тивъ Пафлагонскаго мыса Карамб]'я. Выступы этихъ мы-

совъ какъ бы раздЪляютъ Евксинсюй Понтъ на дв1> по-

ловины. Тамъ, гдЪ въ Таврическомъ побережье заканчи-

вается горная область, лежитъ городъ беодоая съ пре-
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красной и весьма обширной гаванью, а въ 350 ста-

дiяхъ оттуда—Пантикапей. Городъ этотъ расположенъ 

на холм1э, заселен номъ со всЪхъ сторонъ, и имЪегь въ 

окружности 20 стадш. Гавань и доки, приблизительно 

для 20 кораблей, находятся съ восточной стороны города. 

На западной сторонЪ пролива, посредствомъ кото-

раго Мэотида соединяется съ Евксинскимъ Понтомъ, ле-

житъ городъ Мирмикш въ 20 стадiяхъ отъ Пантикапея, 

а въ 40 стадiяхъ оттуда— поселеш'е Пароенш. Зд'Ьсь наи-

более узкое mъcTO пролива, ок. 20 стад]'й. Напротивъ 

Пареетя на восточномъ берегу пролива лежитъ селенiе 

Ахиллей. Отъ этого мЪста до устья р1>ки Танаида, nvfe ле-

житъ одноименный рЪкЪ городъ, по прямому морскому 

пути 2.200 стадж, если же плыть по левому (западному) 

берегу Мэотиды, то разстояше это болЪе чЪмъ втрое. 

Противъ устья Танаида лежитъ островъ Алопем'я. 

Въ 20 стад1яхъ отъ Ахиллея находится большой кур-

ганъ, насыпанный надъ могилой боспорскаго царя Сатира, 

и поблизости отъ него селеш'е Патраэй. Въ 130 ста-

д1яхъ оттуда расположено селеш'е Корокондама; подлЪ 

него разстилается большое озеро, въ которое впадаетъ 

одинъ изъ рукавовъ р1жи Ипанида (н. Кубань). На бе-

регахъ озера лежитъ городъ Фанагор|'я, загЬмъ: Кепы, 

Ермонасса и святилище Апатуръ. Местность къ югу по 

берегу моря называется Синдикою отъ имени народа 

Синдовъ. Въ ихъ области лежатъ портовые города: Син-

дика и Горгипшя (Анапа). За Синдами къ югу въ 

побережной полосЬ, гористой и не имеющей гаваней, 

живутъ племена Ахеи, Зихи и Эш'охи, которые занима-

ются морскимъ разбоемъ. Общее имя для всЪхъ пле-

менъ отъ Синдовъ на югЬ и до рЪки Танаида—Мэоты. 

Сюда принадлежатъ, кромЬ Синдовъ: Дандарш, Торе-

аты, Обид1акены, Ситтакены, Доски, а также Аспур-

riaHbi (между Горгипшей и Фанагор]'ей). 

Таковы св'Ьд'Ьшя о сЬверномъ побережье Евксин-

скаго Понта, какими располагалъ Страбонъ Въ болЪе 
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позднюю пору они стали еще точнее и определеннее, 

какъ это видно изъ дошедшихъ до насъ „Перипловъ", 

т. е. объъздовъ моря, морскихъ дорожниковъ. Во второй 

половинъ II века ученый математикъ Птолемей закре-

пилъ на карте съ градусной сеткой весь имевшiйся въ 

ту пору въ наличности матерiалъ географическаго зна-

iйя о всехъ земляхъ и странахъ вселенной. 

Несовершенство матер1'ала, какимъ располагалъ 

Птолемей, а также и обии'е недочеты его пр]'емовъ 

определеш'я долготы и широты отдельныхъ пунктовъ 

делаютъ его карту весьма далекой отъ той точности, 

какая возможна въ настоящее время. Такъ какъ наи-

меньшая величина, съ какой оперировалъ Птолемей, одна 

двенадцатая градуса, т. е. 5 минутъ, то локализация от-

дельныхъ городовъ не редко ведетъ къ искажеш'ю дей-

ствительныхъ отношенiй 1). Но во всякомъ случае Ев-

ксинскiЙ Понтъ на его карте предстаетъ предъ нами въ 

очерташ'яхъ весьма близкихъ къ действительности. От-

сылая нашего читателя къ таблице № 1, мы не станемъ 

перечислять городовъ и селенш, которые занесъ Пто-

лемей на свою карту. 

Общая характеристика географш Птолемея дана мною въ 

изданш „Карта Европейской Сарматш по Птолемею". Шевъ 1899. 



II. 

Пантикапей. Боспорское царство. Спартокиды. Сношешя Боспора 

съ Аеинами. 

Возникая, какъ торговыя факторж, гречесю'я посе-

лешя при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ превраща-

лись въ города и организовались въ своемъ внутрен-

немъ строе по тому типу, въ какой вообще укладыва-

лась политическая жизнь грековъ, т. е. типу городской 

республики. Въ зависимости отъ различныхъ географи-

ческихъ и этническихъ условш, отдельные города имели 

различную судьбу; различна была и степень того воздЪй-

ствiя, какое оказывали они на соседнее варварское на-

селен!^. Некоторые изъ нихъ стали пунктами, въ кото-

рыхъ заканчивались возникавип'е подъ ихъ вл|'яш'емъ 

торговые пути. Монетныя находки выдаютъ намъ следы 

существовавшаго некогда торговаго обмана, и эти следы 

ведутъ насъ иногда очень далеко: такъ, изъ Ольвш до 

Волыни и дальше. Местности нынешнихъ К1'евской, 

Полтавской и Харьковской губернш состояли, несо-

мненно, въ торговыхъ сношешяхъ съ побережьемъ Понта. 

Долпе века длилось это культурное возденете Гре-

ковъ на народы севера. Но гречесю'е историки мало 

интересовались судьбами своихъ далекихъ родичей, и 

въ ихъ произведеш'яхъ мы лишь изредка встречаемъ 

упоминаш'я объ отдельныхъ фактахъ изъ исторш коло-

нистовъ черноморскаго побережья. Гораздо богаче сви-

детельства, которыя даюгъ вещественные памятники и 

надписи, извлекаемые изъ недръ земли на техъ местахъ, 

где некогда процветали гречесю'е города нашего юга; 
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но и этотъ матер1алъ имЪетъ характеръ обрывочный и 

распределяется крайне неравномерно между отдельными 

местностями. Более или менее связную внешнюю исто-

pifo можно дать только для одного изъ всехъ этихъ 

городовъ, Пантикапея; крупные историчесме факты имъ-

емъ мы изъ разныхъ эпохъ также для Херсонеса и 

Ольвж. Все остальные города не имеютъ исторж, хотя 

и были ея творцами, являясь очагами и источниками 

культуры. 

Въ ряду колошй черноморскаго побережья Панти-

капей въ своихъ судьбахъ выделяется прежде всего 

темъ, что онъ не остался горояомъ, какъ друпя, а пре-

вратился въ центръ значительнаго политическаго целаго. 

Начало этого процесса остается отъ насъ сокрытымъ; 

но очевидно, что этотъ иной ходъ исторж Пантикапея 

стоитъ въ связи съ темъ, что верховная власть орга-

низовалась здесь на иныхъ началахъ. Уже въ половине 

V века отмечено въ нашемъ историческомъ преданж 

правлеше въ течете 42 летъ одного греческаго рода, 

Археанактидовъ. Въ 438 году его сменила другая динаспя, 

уже варварскаго происхождешя (вероятно еракжскаго),— 

Спартокиды. Первый представитель ея правилъ пять 

летъ. Ему наследовалъ сынъ его Сатиръ I—отъ 432 до 

388 и внукъ Левконъ 1—отъ 388 до 347. Власть пере-

шла затемъ къ сыновьямъ Левкона, Спартоку II и Пэ-

рисаду I, а по смерти перваго изъ нихъ, въ 344 году, 

Пэрисадъ правилъ одинъ до 309 года. Затемъ после-

довали междусобiя между его сыновьями, закончивил'яся 

воцарешемъ Евмела, правившаго пять летъ. Ему насле-

довалъ сынъ его Спартокъ III—до 284 года, передав-

шж власть сыну своему Пэрисаду II. Хронолоп'я даль-

нейшихъ представителей этой династж не столь ясна, 

а последовательность была, вероятно, такова: Спар-

токъ IV, Левконъ II, Спартокъ V, Пэрисадъ III (въ по-

ловине II века), Пэрисадъ IV, а можетъ быть также и 

Пэрисадъ V. Динаспя закончилась низвержеш'емъ и 

смертью Пэрисада въ 114 г. до P. X. 
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При первыхъ правителяхъ изъ этой династж Пан-

тикапей расширилъ свое значеш'е и превратился изъ го-

рода въ царство. Расширеше предЪловъ власти панти-

капейскихъ правителей совершилось путемъ подчине-

ш'я самостоятельныхъ дотолЪ греческихъ городовъ, а 

также гюкореш'я сосЬднихъ варварскихъ народовъ. Въ 

ближайшемъ соседстве съ Пантикапеемъ лежалъ го-

родъ Нимфей. Въ конце V въка онъ принадлежалъ къ 

делосскому союзу и находился во власти Аоинъ. Ко-

мендантъ Нимфея, аеинянинъ Гилонъ, передалъ городъ 

Сатиру I и былъ вознагражденъ за это предоставле-

ш'емъ ему во владЬше греческаго города на восточномъ 

берегу пролива, Кеповъ >)• ЗавладЬвъ Нимфеемъ, Са-

тиръ обратилъ свои замыслы на ©еодоа'ю; но ему не 

удалось овладеть этимъ городомъ: онъ умеръ во время 

его осады. Сынъ и преемникъ Сатира, Левконъ I, утвер-

дилъ свою власть въ беодосш, какъ видно изъ его 

титула на одной надписи: „архонтъ Боспора и беодо-

сш". Туземнымъ населешемъ къ западу отъ Пантикапея 

были Скиеы. Они признавали надъ собой власть пра-

вителей Пантикапея и помогали Сатиру въ осадЪ бео-

досш, но время отъ времени приходилось поддержи-

вать эту власть силой, какъ то было при ПэрисадЬ I. 

На восточномъ берегу пролива ближайил'е къ Пан-

тикапею гречесюе города были: Кепы, Ермонасса и 

Фанагор1я. Первый принадлежалъ уже Сатиру I, какъ 

видно изъ упомянутаго выше эпизода о ГилонЪ, аФана-

гор1"я, повидимому, сохраняла свою самостоятельность, 

такъ какъ чеканила свою монету до I в. до P. X., и, 

быть можетъ, только уже при МитридагЬ VI вполнЪ объ-

единилась съ царствомъ. Имена варварскихъ народовъ, 

признававшихъ надъ собою власть Пантикапея, даны въ 

одной надписи изъ временъ Левкона I, гд1> онъ названъ 

„архонтомъ Боспора и беодосш и царемъ Синдовъ, 

«) Aeschin. I I I , 171. 
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Торетовъ, Дандар1'евъ и Псессовъ" 1)• Пэрисадъ l назы-

ваетъ себя „архонтомъ Боспора и веодосж и царемъ 

Синдовъ и всЪхъ Мэотовъ"2). Восточная граница царства 

во время Пэрисада I на одной надписи определяется, 

какъ „граница Кавказской земли"3). Какой территорж 

соответствуют на нынешней карте земли народовъ, 

покоренныхъ Спартокидами, объ этомъ трудно выска-

заться съ уверенностью; но во всякомъ случае она захва-

тываем область нижняго течеш'я Кубани, нынешшй г. 

Анапу и часть побережья Азовскаго моря. О царе Ев-

меле (309—304) известно, что онъ обратилъ свое оружiе 

на побережное населешекъ югу отъ нынешней Анапы, на 

племена Ахеевъ и Энюховъ, и, покоривъ ихъ, очистилъ 

море отъ морскихъ разбойниковъ 4)• Общимъ обозначе-

шемъ для той территорж, на которую простиралась власть 

правителей Пантикапея, служило имя Боспоръ, которое 

иногда применялось и для обозначешя самого города, 

служившаго центромъ державы Спартокидовъ. 

Превратившись изъ города въ царство, Боспоръ 

являлся значительной политической силой и велъ круп-

ную торговлю продуктами техъ странъ. На первомъ 

месте стояли хлебъ и рыба, далее—лесъ, меха, кожи, 

шерсть и т. под. сырые продукты. Малоплодородная 

Аттика съ своимъ густымъ и предпржмчивымъ населе-

шемъ нуждалась въ хлебе, и еще въ V веке Боспоръ 

явился для нея экспортнымъ рынкомъ. Еще Сатиръ и 

Левконъ оказывали особенное покровительство авин-

скимъ купцамъ и предоставили имъ значительныя при-

вилеп'и: хлебъ отпускался имъ безпошлинно, и аеинсюе 

корабли имели право грузиться первыми. Аттика полу-

чала съ Боспора половину нужнаго ей хлеба, что со-

ставляло 400 тысячъ медимновъ (ок. 200.000 гектоли-

тровъ). Боспоръ располагалъ огромными запасами хлеба: 

однажды царь Левконъ, во время дороговизны, выслалъ 

1) I. Р. Е. 1Г, 6. 2) ib. 10; 11. 3) ib. 9. 4) Diod. Sic. 20, 25. 
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аеинянамъ изъ веодоа'и 2.100.000 медимновъ, такъ что 

за удовлетворешемъ всЪхъ своихъ нуждъ аеиняне вы-

ручили отъ продажи избытка 15 талантовъ серебра. Зна-

чительность хлЪбнаго экспорта изъ Боспорскаго царства 

заставляетъ предположить, что подчиненное варварское 

населеш'е занималось земледЪл|'емъ, обратившись къ нему 

подъ культурнымъ возд1>йсшемъ греческихъ колони-

стовъ. Въ обмЪнъ за сырые продукты Аеиняне доста-

вляли на Боспоръ вино, масло, предметы убранства и 

роскоши. Археологичесюя находки въ керченскихъ гроб-

ницахъ обогатили и продолжаютъ обогащать наши му-

зеи и частныя коллекщи огромнымъ множествомъ рас-

писныхъ вазъ аеинской работы, начиная съ VI и до 

IV вЪка, т. е. до того времени, когда съ оскудЪш'емъ 

Аеинъ и, вероятно, съ переменой направлеш'я ремеслен-

наго искусства прекратилось это производство. На ряду 

съ вазами rfc же гробницы дали множество изящныхъ 

произведена изъ драгоцЪнныхъ металловъ; мнопя изъ 

нихъ сработаны для спешальнаго сбыта на этотъ рынокъ 

и обличаютъ въ своихъ сюжетахъ знакомство мастеровъ 

съ бытомъ туземнаго населеш'я (напр., изображешя Ски-

еовъ на Куль-обской и Чертомлыцкой вазахъ). 

Аеиняне съ своей стороны оказывали высшее вни-

маш'е боспорскимъ царямъ: они присуждали имъ отъ 

имени государства почетное гражданство и проводили 

въ ихъ честь въ народныхъ собрашяхъ почетные де-

креты съ предоставлеш'емъ высшихъ отличж, каковыми 

являлись постановка статуи чествуемаго лица и прису-

ждеже ему золотого в1>нца, который подносили отъ его 

имени богин-fe Аеин1> на праздник^ великихъ Панаеиней 

или Дюниа'й. Текстъ одного изъ такихъ декретовъ до-

шелъ до насъ на мраморной плигЬ, найденной въ Пи-

реЪ въ 70-хъ годахъ истекшаго с т о л б я Поводомъ 

къ декрету послужило посольство, прибывшее въ Аеины 

i) G. I. Att. I V 2, 109 b (Dittenberger, Syll . Inscr. gr. 110 
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отъ царей Спартока и Пэрисада, сыновей Левкона 1. 

Они увъдомляли Аoинянъ о своемъ вступлеши на цар-

ство и желанiй поддерживать та i я же дружесiя сно-

шеш'я, как]'я были при ихъ отце, заботиться объ отправке 

хлеба въ Аеины и помогать имъ, если встретится къ 

тому надобность. Послы привезли дары отъ новыхъ ца-

рей. Благодарные Аеиняне постановили воздать сы-

новьямъ Левкона такую же честь, какою пользовался 

ихъ отецъ: „увенчать" ихъ золотыми венцами и выста-

вить почетный декретъ о томъ на мраморной плите. 

Золотые венцы, ценою по тысяче драхмъ каждый, 

должны быть изготовлены на средства казны и возло-

жены на празднике Панаеиней въ храме Аеины съ та-

кою надписью: „Спартокъ и Пэрисадъ, дъти Левкона, 

увенчанные народомъ аеинскимъ, посвятили Аoинъ". 

Народъ декретировалъ принести благодарность посламъ 

и пригласить ихъ на угощеніе въ пританiй. Въ тексте 

надписи упомянуто, что городъ оставался въ долгу за 

полученный съ Боспора хлебъ, и принято было решеніе 

немедленно произвести уплату. Собьт'е это относится 

къ 346 г. до P. X. 

Не лишено значешя свидетельство надписи о томъ, 

что 6ocnopcKie цари просили у аеинянъ дать имъ моря-

ковъ, и эта просьба была исполнена. Если политиче-

ское могущество Аеинъ было тогда уже близко къ па-

деш'ю, то ихъ первенство въ морскомъ дълъ оставалось 

на прежней высоте, и далекж Боспоръ заимствовалъ 

отъ нихъ технику морского дела. Цари бocnopcкie брали 

на себя заботу о безопасности плавашя въ своемъ море 

и являлись той силой, которая вводила въ культурный 

оборотъ тогдашняго торговаго обмена восточное побе-

режье Чернаго моря. 

Покровительство, которое оказывали бocnopcкie 

цари торговле съ Аеинами, не препятствовало живому 

обмену между Боспоромъ и малоаз!'атскими городами 

южнаго побережья Чернаго моря, Синопою, Амисомъ 
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и расположеннымъ на южномъ проливе Бизанtiемъ, 

будущей Византiей. Прямыя историческiя свидетельства, 

въ которыхъ названы эти города, дошли отъ времени 

царя Евмела (309—304). 

Евмелъ, сынъ Пэрисада, воцарился на отцовскомъ 

троне посл^ продолжительной междоусобной войны съ 

братьями Сатиромъ и Пританомъ. Сатиръ, какъ стар-

ппй, занялътронъ отца. Но Евмелъ ополчился на него, 

вступивъ въ союзъ съ еракшскимъ царемъ Арифан-

томъ, который явился къ нему на помощь съ большими 

конными и пешими силами. Сатиръ имЪлъ въ своемъ 

войске греческихъ и оракшскихъ наемниковъ, а также 

болыш'я силы Скиеовъ. Военныя дейсга'я происходили 

въ лесной местности у реки Oатиса. Победа осталась 

за Сатиромъ; но вскоре во время осады одной крепости 

онъ былъ смертельно раненъ въ сраженш и умеръ, про-

царствовавъ только девять месяцевъ. Заменившш Са-

тира Пританъ выступилъ противъ Евмела съ войскомъ, 

былъ разбитъ на перешейке около Мэотиды и вынуж-

денъ принять Евмела въ соправители. Вскоре однако 

Притану пришлось бежать отъ своего брата въ городъ 

Кепы на восточномъ берегу пролива, где онъ и былъ 

убитъ. Евмелъ истребилъ всехъ своихъ родичей, кроме 

одного малолетняго сына'Сатира, Пэрисада, которому 

удалось бежать къ Скиоскому царю Агару. 

Оправдавшись въ своихъ злодействахъ предъ на-

селеш'емъ столицы царства, Пантикапея, Евмелъ при-

нялъ власть единолично и въ краткое свое правлеше 

(5 летъ и 5 месяцевъ) оставилъ по себе память, какъ 

о деятельномъ и предпршмчивомъ государе, упрочив-

шемъ могущество Боспорскаго царства. Историкъ Дю-

доръ сохранилъ въ подробностяхъ этотъ интересный 

эпизодъ изъ жизни Боспорскаго царства 1) 

1) Diod. Sic. 20, 22—27. 
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Преемникомъ Евмеля былъ его сынъ Спартокъ III, 

правившiй до 284 г. до P. X. Самымъ полнымъ и наибо-

лее ценнымъ свидетельствомъ объ этомъ царе является 

декретъ въ его честь, принятый аеинянами въ 286 году. 

Онъ сохранился на мраморной плите, найденной въ 

Аеинахъ. Изъ текста декрета видно, что въ ту пору 

продолжались старыя дружественныя связи между Аеи-

нами и Боспоромъ. Царь поздравлялъ Аеины съ осво-

божденіемъ отъ власти Димитрiя Полioркета и прислалъ 

въ даръ 10.500 медимновъ хлеба. Благодарные Аoи-

няне присудили Спартоку золотой венецъ, который ре-

шено было поднести богине на празднике Великихъ 

Дюниай, и поставили две бронзовыя статуи его: одну 

на площади, рядомъ со статуями его предковъ, другую 

въ акрополъ1). 

Спартоку III наследовалъ Пэрисадъ II (до 252 г.) 

и Спартокъ IV. Повидимому, въ перioдъ времени после 

Пэрисада правителями Боспора съ титуломъ архонта 

были Ипенонтъ и Акисъ. Отъ обоихъ сохранились зо-

лотыя монеты съ ихъ именами, а отъ перваго также 

черепицы съ его клеймомъ2). 

Скуднее и неопределеннее сохранивцпяся свъдъ-

нія о последующихъ Спартокидахъ до паденія этой ди-

насп'и въ конце II века до P. X. Надписи и веществен-

ныя находки свидетельствуютъ о непрерывныхъ живыхъ 

сношеш'яхъ царства съ эллинскимъ м1'ромъ, съ кото-

рымъ его связывали языкъ, релипя и культура. Цари 

Боспора делали щедрыя пожертвован!я на общегре-

ческiя святыни, и въ дошедшихъ до насъ отъ поло-

вины II века спискахъ жертвователей на дельфiйскiй 

храмъ Аполлона значатся имена царя Пэрисада III и су-

1) С. I. Att. I I 311. 2) Шкорпилъ, Къ вопросу о времени 

иравлетя архонта Ипенонта. Сборникъ въ честь гр. Бобрннскаю 

(Спб. 1911), стр. 31—41. 

"V 
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пруги его Камасарж. Такого же рода извЪспя есть от-

носительно храма Аполлона Дидимейскаго О-

Когда пало MipoBoe значеже торговли Аеинъ и 

возрасло значеше Родоса, Боспоръ находился въ жи-

выхъ сношеш'яхъ съ этимъ новымъ центромъ М1'ровой 

торговли. Амфорныя ручки съ родосскими клеймами, 

находимыя въ такомъ множестве въ Керчи, свид^тель-

ствуютъ о томъ, что родосск1'е купцы доставляли сюда 

вино и масло. 

Прекращеше династж Спартокидовъ въ концъ 

I въка до P. X. совершилось насильственнымъ образомъ, 

и перемена лица правителя втянула Боспоръ въ сферу 

новыхъ отношенж къ далекому отъ нихъ новому центру 

Mipa, Риму. CoбыTie это стояло въ связи съ судьбами 

соседняго греческаго города Херсонеса. 

1) Латышевъ, Къ ист. Босп. царства. I I (Ж. М. Н. Пр. 1899. 

Ноябрь=ПОКТIКА , Спб. 1909, стр. 298-302). 



III. 

Херсонесъ. Его мЪстоположеше и истор1'я. Значеш'е Митридата VI 

Евпатора въ судьбахъ Херсонеса и Боспора. Махаръ. Смерть 

Митридата. 

Прошлое Херсонеса до тЪхъ событiй, которыя яви-

лись эпохой въ судьбахъ Боспорскаго царства, известно 

намъ очень мало. Онъ возникъ въ стране, туземцами 

которой были племя Тавровъ, удержавшее за собою гор-

ную область Крыма, и былъ основанъ не юнянами, какъ 

все остальные города черноморскаго побережья, а до-

рянами изъ Гераклеи Понтшской. Свой дорическш Д|'а-

лектъ Херсонесъ сохранилъ до позднихъ временъ. 

Въ отношенш береговой линш местность Херсо-

неса представляетъ совершенно исключительныя услов!я 

по своему удобству. Горный кряжъ, проходящш по юж-

ной части полуострова, круто спадаетъ къ морю на 

всемъ своемъ протяженш отъ Оеодосш къ западу; въ 

местности Херсонеса онъ понижается и несколько от-

ступаетъ отъ моря. Берегъ вытягивается въ море не-

большимъ полуостровомъ и изрезанъ великолепными 

заливами и бухтами. Съ западной стороны врезывается 

въ материкъ огромная разветвляющаяся въ разныхъ 

направлешяхъ бухта нынешняго Севастополя. 

Плоскш берегъ полуострова къ югу отъ этой бухты 

изрезанъ целымъ рядомъ небольшихъ заливовъ, а да-

лее, въ томъ месте, где берегъ становится выше и 

обрывистее, въ него врезается въ направленш къ се-

веро-востоку закрытая со всехъ сторонъ глубокая бухта 

нынешней Балаклавы. Небольшое разстояте отъ конца 

южной Севастопольской бухты до Балаклавы позво-
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ляетъ отделить этотъ выступъ полуострова отъ осталь-

ной территорж Крыма и отстаивать его отъ нападенія 

съ суши, какъ то приходилось делать херсонесцамъ. 

Тавры пользовались удобствами своихъ прекрасныхъ 

гаваней; они стали сами мореходами и имЪли дурную 

славу морскихъ разбойниковъ. Грекамъ удалось осно-

ваться въ ихъ страна позднее, чЪмъ на другихъ пунк-

тахъ черноморскаго побережья. Повидимому, это слу-

чилось не раньше конца V или начала IV вЪка. Имя 

поселеш'я было Херсонесъ, т. е. полуостровъ. Онъ ле-

жалъ за первой бухтой къ западу отъ нынЪшняго Се-

вастополя. Вероятно, сначала онъ былъ лишь фак-

тор1ей своей метропол1'и Гераклеи, которая и должна 

была силой отстаивать свои торговые интересы отъ со-

сЬднихъ боспорскихъ державцевъ. Предаш'е наше со-

хранило намъ несколько свидЪтельствъ о войнахъ царя 

Левкона съ гераклейцами;1). 

Выгоды приморскаго положет'я Херсонеса позво-

лили ему съ течеш'емъ времени окрепнуть и превратиться 

въ значительный городъ, организовавшшся въ самосто-

ятельную республику. Великолепный эпиграфическж па-

мятникъ—текстъ гражданской присяги херсонесцевъ, от-

носящейся къ III вЪку до P. X., свидетельствуем о 

прочно сложившемся государственномъ строЪ города 

и о большихъ территор1альныхъ влад'Ьн1Яхъ его на 

полуостров^. Изъ текста надписи видно, что область 

Херсонеса захватывала степныя пространства, служив-

гшя для хлебопашества, и простиралась вдоль запад-

наго побережья Тавриды. Для защиты отъ вн1>шняго 

врага имелись укрЪплешя въ разныхъ мЪстахъ и на 

морскомъ берегу лежали два города: Прекрасная га-

вань и Керкинитида2). Одно случайное извЪспе отъ на-

l) Pulyaen. Strateg. VI П. 2) Локализащя Керкинитиды окон-

чательно выяснена раскопками г. Романченко въ 1907 году. И. 

И. А. А'., вып. 25, 172—187. Прекрасная гавань лежала, вероятно, 

близь Акмечетской бухты или на Сарыбулакской косЬ. 
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чала II века позволяетъ заключить, что въ ту пору 

Херсонесъ представлялъ значительную политическую ве-

личину: на ряду съ Гераклеей и Месембрiей помянутъ 

онъ, какъ автономный городъ, въ договоре враждо-

вавшихъ между собою малоаз1'атскихъ державцевъ 

Въ 1908 году найдена въ ХерсонесЬ надпись съ текстомъ 

договора, заключеннаго Херсонесомъ съ царемъ Пон-

тжскимъ Фарнакомъ; по этому договору херсонесцы 

обязывались быть верными дружбе съ царемъ и Ри-

момъ, который тогда поддерживалъ Фарнака въ его 

борьбе съ соседями 2). 

Распространеш'е владенж херсонесцевъ въ сторону 

степей сблизило ихъ непосредственно со Скиеами, ко-

торыхъ они умели держать въ страхе, прибегая къ 

помощи ихъ степныхъ соседей. Но къ концу II века по-

ложеше делъ изменилось. Недавно еще достаточно мо-

гущественный, чтобы грозно вмешиваться въ отношешя 

между Скиоами и Сарматами, Херсонесъ оказался не 

въ силахъ отстаивать своими средствами свою самостоя-

тельносгь отъ напора Скиеовъ и вынужденъ былъ ис-

кать помощи извне., Онъ нашелъ ее у могуществевнаго 

малоаз!атскаго властелина, Митридата VI Евпатора, зна-

менитаго въ исторж своей непримиримой враждой къ 

римской державе. Кратюя сведешя объ этихъ собы-

Т]'яхъ, сохраненныя Страбономъ, существенно допол-

нила одна великолепная эпиграфическая находка, сде-

ланная въ 1879 году, а именно: почетный декретъ херсо-

несцевъ въ честь главнаго деятеля, полководца царя 

Митридата Евпатора, Дюфанта3). 

Сынъ царя Скилура Палакъ завоевалъ факторж 

херсонесцевъ на западномъ берегу полуострова и угро-

жалъ самому существоваш'ю Херсонеса, Митридатъ, ве-

роятно въ 110 году, отправилъ на помощь осажденнымъ 

1) Polyb. 25, 2 (178 г. до P. X.). ») и. И. Л. К., вып. 45, 

Леперъ, Херсонессшя надписи, стр. 23—39. 3) I. Р. Е. I 185. 
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своего полководца Дюфанта съ значительными воен-

ными силами. Дюфантъ заставилъ Палака снять осаду 

и отступить отъ Херсонеса, разбилъ его въ открытомъ 

бою, разрушилъ сооруженныя имъ укрЪплешя и про-

гналъ его въ степи. Изъ Херсонеса Дюфантъ сдЬлалъ 

дивераю на востокъ въ Пантикапей. Тогдашшй царь 

Боспора Пэрисадъ V, повидимому, также обращался 

съ просьбой о помощи къ Митридату противъ того же 

самаго врага. Если раньше мы ничего не слышимъ объ 

уплата какой-либо дани Скиоамъ, то отъ этого времени 

есть изв"Ьст1'е о требованш со стороны Скиеовъ увели-

чешя платимой имъ дани. Оказанная Дюфантомъ по-

мощь обошлась очень дорого: Пэрисадъ призналъ надъ 

собою власть царя Митридата Подчинивъ Боспорское 

царство своему повелителю, Дюфантъ вернулся въ Хер-

сонесъ и продолжалъ войну со скиоами. Скиоы сдали 

ему свои крепости Хабъ и Неаполь и признали надъ 

собою власть царя Митридата. Дюфантъ отбылъ въ 

Синопу. Но вскоре Скиоы опять поднялись, и Палакъ 

призвалъ къ себе на помощь неведомый дотоле на-

родъ Роксоланъ—то были кочевники иранской расы2). 

Получивъ извеспе о возстанш, Митридатъ послалъ вто-

рично Дюфанта въ Херсонесъ. Онъ прибылъ туда въ 

начале зимы и немедленно выступилъ противъ Скиеовъ. 

Въ большой битве Скиеы и ихъ союзники понесли тяж-

кое поражеше. Обезпечивъ спокойсше Херсонеса, Дю-

фантъ отправился въ Пантикапей. Во время его пребы-

вашя въ столице боспорскаго царства созрелъ заговоръ 

Скиеовъ противъ Пэрисада. Руководителемъ движеш'я 

былъ скиескш царевичъ Савмакъ, близкш къ царю Пэ-

рисаду, какъ его воспитанникъ. Пэрисадъ былъ убитъ, 

и Скиеы овладели царствомъ. Дюфанту удалось бежать 

моремъ на корабле, который ему прислали херсонесцы. 

1) Неаполь локализуютъ по близости отъ Симферополя, къ 

сЬверу отъ него, на одномъ холмЪ, гдЬ были сделаны кое-кашя на-

ходки. 2) Въ декрет-Ь въ честь Дюфанта они названы Ревксиналами. 
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Снарядивъ войска, Дюфантъ выступилъ въ походъ, 

завоевалъ Oеодоа'ю и Пантикапей, захватилъ Савмака 

и отослалъ его къ Митридату. Власть понтшскаго царя 

была такимъ образомъ упрочена. Съ своихъ новыхъ 

владешй Митридатъ получалъ дани 180 тысячъ медим-

новъ хл1>ба и 200 талантовъ серебра Когда началась 

такъ называемая вторая война Рима съ Митридатомъ, 

на Боспоре сделана была, повидимому, попытка воро-

тить самостоятельность. Получивъ изв1>спе о возста-

жи, Митридатъ послалъ туда своего полководца Не-

оптолема, который разбилъ боспорцевъ зимою на льду 

замерзшаго пролива, а летомъ—вторично въ морскомъ 

сраженш на томъ же месте. Утвердивъ, такимъ образомъ, 

вновь свою власть, Митридатъ посадилъ въ 80 г. до 

P. X. на Боспоре своего сына Махара въ зваш'и пра-

вителя северныхъ областей своей державы. 

Правлеш'е Махара продолжалось 15 летъ. Въ пору 

третьей войны Митридата съ Римомъ, когда Лукуллъ 

осадилъ Синопу, Махаръ вступилъ въ сношешя съ вра-

гомъ своего отца и былъ признанъ со стороны Рима 

въ званш самостоятельнаго правителя Боспорскаго цар-

ства и союзника Рима. Съ своей стороны, онъ обязался 

доставить въ римскш лагерь тотъ пров1антъ, который 

подлежалъ доставке въ осажденную Синопу, и выдать 

римлянамъ сокровища своего отца. Гарнизонъ, оставлен-

ный въ Синопе Митридатомъ, оказался не въ силахъ 

отстоять городъ, и Лукуллъ взялъ его приступомъ. 

Помпей, сменившж Лукулла въ командоваш'и римской 

арм]'ей на малоаз1'атскомъ театре войны, вытеснилъ Ми-

тридата изъ его владенШ, и тотъ бежалъ на Боспоръ 

сухимъ путемъ черезъ кавказское побережье, преодо-

левъ по дороге чрезвычайныя трудности. Пантикапей 

открылъ ворота своему законному повелителю, и Махаръ 

бежалъ въ Херсонесъ. Не чувствуя себя и тамъ въ без-

опасности отъ мести отца, онъ лишилъ себя жизни. 

Это было въ 65 г. до P. X. 

1) Sir ah 7, 4, 6. 
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Оказавшись въ обладанж сЬверныхъ областей сво-

его царства, Митридатъ принялся за организашю новыхъ 

силъ для борьбы съ Римомъ. Онъ вступилъ въ сноше-

HÎH съ близкими и отдаленными народами въ Европ"Ь и 

Азж съ целью создать обширную коалиш'ю противъ 

Рима и подчинилъ себе некоторые народы изъ числа 

техъ, которые занимали тогда степи нынешней юж-

ной Россж къ северу и западу отъ Крыма. Новую 

войну онъ предполагалъ начать вторжеж'емъ на террито-

piło Балканскаго полуострова черезъ Дунай. Но широ-

кимъ планамъ Митридата не суждено было осуще-

ствиться. Тяжю'я подати и поборы, какимъ онъ подвер-

галъ насележе подчиненныхъ ему земель, и присутств1'е 

въ его войскахъ ненадежныхъ элементовъ, каковы были 

римск1'е перебежчики, блокада Чернаго моря, подры-

вавшая ресурсы и платежныя средства населеш'я,— все 

это вместе привело къ возстаж'ю противъ престаре-

лаго воителя. Во главе недовольныхъ сталъ его сынъ 

Фарнакъ, и Митридатъ, оставленный всеми, лишилъ 

себя жизни (63 г. до P. X.). Признавъ Фарнака со-

юзникомъ римской державы и царемъ состоявшихъ подъ 

его властью земель, Помпей далъ свободу городу Фа-

нагорж, который въ ту пору высвободился изъ-подъ 

власти Фарнака 

Такимъ образомъ, Митридатъ своимъ вмешатель-

ствомъ вътуземныя отношенія Таврическаго полуострова 

содействовалъ политическому объединенію греческихъ 

колонж въ более широкихъ размерахъ, нежели какъ оно 

осуществлялось местными средствами и силами: подъ 

его державой Херсонесъ соединился съ Боспорскимъ 

царствомъ. Съ другой стороны, онъ ввелъ, помимо вся-

каго своего желанія, северное побережье Чернаго моря 

въ кругозоръ римскихъ мiровыхъ политическихъ инте-

ресовъ и темъ определилъ общж ходъ отношенж на 

целый рядъ дальнейшихъ вековъ. 



IV. 

Фарнакъ, царь Боспора, и его преемники. Динасп'я Тибер1евъ 

Юл1евъ. 

Резидентен Фарнака, какъ и его отца, былъ Пан-

тикапей. Пользуясь тревогами смутнаго для римлянъ 

времени, онъ отвоевалъ Фанагорiю и раздвинулъ пре-

делы своего царства на сЪверъ и востокъ по побе-

режью Азовскаго моря; крайнимъ сЬвернымъ пунктомъ 

былъ городъ Танаидъ на устье реки, давшей ему имя. 

Въ 48 г. до P. X., когда Помпей и Цезарь сошлись на 

Фарсальскихъ поляхъ, оспаривая другъ у друга влады-

чество надъ римскимъ м1'ромъ, Фарнакъ вознамерился 

воротить себе царство своихъ предковъ въ Малой Азш 

и переправился туда съ большимъ войскомъ. Правите-

лемъ на Боспоре онъ оставилъ Асандра, который ока-

залъ ему содЪйсте въ его возсташ'и противъ отца. 

Кто былъ Асандръ по своему происхождешю, объ 

этомъ нЪтъ сведЪнш въ нашемъ предаш'и. Но весьма 

вероятно, что онъ велъ свой родъ отъ Спартокидовъ 

и въ сближенш съ Фарнакомъ преследовалъ свои лич-

ныя цели. Фарнаку удалось подчинить себе Колхиду, 

часть Каппадокш и Понта; но дальнейцпе его успехи 

были задержаны извеспемъ о возсташ'и противъ него 

на Боспоре, которое поднялъ Асандръ. 

Между темъ Цезарь явился въ Малую A3iło после 

победы надъ Помпеемъ при Фарсале и въ августе 47 г. 

нанесъ Фарнаку решительное поражеше при Зеле въ 

местности неподалеку отъ устьевъ реки Галиса, ныне 

Кизиль-Ирмакъ. Реляшя Цезаря о победе надъ Фарна-
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комъ была составлена въ трехъ знаменитыхъ словахъ: 

veni, vidi, vici—пришелъ, увиделъ, победилъ. Съ остат-

ками своихъ силъ Фарнакъ бЪжалъ на Боспоръ. Ему 

удалось овладеть Пантикапеемъ и Оеодоаей, но въ 

решительной битве съ Асандромъ онъ былъ разбитъ и 

палъ на поле сражешя (47 г. до P. X.). 

По смерти Фарнака Цезарь предоставилъ искать 

Боспорскiй тронъ Митридату Пергамскому, котораго онъ 

сделалъ раньше правителемъ (тетрархомъ) Галатiй—об-

ласти въ центре Малой Азж. Но попытка Митридата 

отвоевать себе царство была неудачна: онъ былъ раз-

битъ Асандромъ и палъ въ бою. Съ техъ поръ Асандръ 

остался невозбранно въ обладанш царствомъ. Въ первые 

годы своего правлеш'я онъ называлъ себя на монетахъ 

„архонтомъ", а съ четвертаго года (44 до P. X.)—ца-

ремъ, каковымъ и остался до самой своей смерти въ 

16 г. до P. X. Окончательное признаж'е его Римомъ по-

следовало, повидимому, въ 30 г., когда онъ принялъ 

титулъ „друга римлянъ". Пределы царства при Асандре 

простирались на северо-востоке попрежнему до г. Та-

наида, а на западе включали Херсонесъ, какъ о томъ 

засвидетельствовалъ хорошо осведомленный совре-

менникъ, Страбонъ 

Асандру наследовала его супруга, дочь Фарнака и 

внучка Митридата, Динамiя2). Ея монеты съ титуломъ 

царицы принадлежатъ 16 году, до P. X. Въ Керчи и на 

Таманскомъ полуострове найдены три пьедестала, на 

1) Strabo, 7, 3 и свидетельство надписи I. Р. Е. I V 147.— 

Въ первом7> изданш книги я подвергалъ сомнЬнпо зависимость 

Херсонеса отъ Боспора на гомт> основанш. что въ ХерсонесЬ 

существовала своя эра, начинавшаяся съ 24/5 года, и ее есте-

ственно связать сь свидЬтельствомъ Плишя о томъ, что Боспоръ 

получилъ свободу огъ Рима. Н о этотъ вопросъ былъ разобранъ 

Бертье-Делагардомъ въ стать^: „Надпись времени ими. Зинона" 

(3. О. О. XV I ) , и я принимаю его аргументащю. 
2) I. Р. Е. I I . 350 (надпись изъ Фанагорш). 



30 

которыхъ некогда красовались статуи императора Ав-

густа и Ливш, его жены »). Въ подписяхъ значится: „ца-

рица Динам1'я, другъ Римлянъ", а императоръ Августъ 

названъ „спасителемъ и благодЪтелемъ". По всему вЪ-

роят1'ю, эти памятники стоятъ въ связи съ вм1эшатель-

ствомъ Августа въ дЪла Боспора въ 15 г. до P. X. На 

БоспорЪ явился римскш искатель приключенш Скрибо-

нш, выдававший себя за внука Митридата, посланнаго 

отъ Рима принять царство. Динауц'я отдала ему свою 

руку. Но полководецъ и сподвижникъ Августа Агриппа, 

находившшся тогда въ СинопЪ для устройства малоаз1-

атскихъ отношенш, вмешался въ это дЪло по поруче-

ш'ю императора и предоставиль тронъ Полемону, кото-

рый владЪлъ тогда насл1>д|'емъ Митридата на террито-

pin Малой Азш, Понтшскимъ царствомъ. Полемонъ овла-

дЪлъ Боспоромъ, Скрибош'й былъ убитъ и царица Ди-

нам]'я вышла замужъ за Полемона. Такимъ образомъ, 

опять возстановлено было политическое единство обо-

ихъ береговъ моря, созданное Митридатомъ. Но и на 

этотъ разъ соединеш'е было непродолжительно. Спустя 

несколько лЪтъ противъ Полемона поднялись „Аспур-

п'ане", и онъ палъ въ войнЪ съ ними. Страбонъ лока-

лизуем Аспурпанъ въ местности между Фанагор1ей и 

Горгипшей (н. Анапа) и какъ бы даетъ этому имени эт-

ническое знаш'е. Весьма возможно, что это имя не было 

этническимъ, а лишь обозначало приверженцевъ Аспурга, 

который былъ предводителемъ возсташя и послЪ гибели 

Полемона воцарился на БоспорЪ. По свидетельству мо-

нетъ, Аспургъ правилъ отъ 8 г. до P. X. по 38 по P. X. 

Полемонъ былъ женатъ вторымъ бракомъ на Пиеодо-

ридЪ, внучкЪ тр1'умвира Антошя2); по смерти Полемона 

она унаследовала Понтшское царство, которое съ гЬхъ 

1) Ib. I I , 354; I V , 201 и 420. 2) Орминиковъ, Пиеодорида и 

ея родъ въ Понтшскомъ царствЪ. Изв. Танр. Арх. Комм., выи. 34 

(1902). 
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поръ никогда уже не соединялось более съ Боспоромъ. 

Счастливый соперникъ Полемона Аспургъ, который, 

какъ есть основашя догадываться, былъ сыномъ Асандра 

и Динамж, достигъ признашя со стороны Рима и не-

возбранно оставался въ обладанж Боспорскимъ цар-

ствомъ во всю свою долгую жизнь. На одной сохра-

нившейся отъ него надписи онъ именуется „другомъ 

Кесаря и другомъ Римлянъ, царемъ всего Боспора, 0ео-

досж, Синдовъ, Мэотовъ, Тарпейтовъ, Торетовъ, Псес-

совъ и Танаитовъ", а также покорителемъ Скиеовъ и 

Тавровъ 1) 

После смерти Аспурга въ 38 году нашей эры, импера-

торъ Гай (Калигула) вмешался въ вопросъ о престоло-

наследж на Боспоре и предоставилъ власть Полемону, 

внуку Полемона 1 отъ его дочери, супруги еракжскаго 

царя Котиса. Но Полемонъ не вступалъ во владеше цар-

ствомъ, и оно оказалось во власти Митридата, потомка 

Митридата Великаго. Преемникъ Гая имп. Клавдж узако-

нилъ положеш'е Митридата и предоставилъ Полемону об-

ласть въ Киликж (41 г.)2). Соперникомъ Митридата явился 

сынъ царя Аспурга Котисъ, котораго Тацитъ ошибочно 

называетъ братомъ Митридата3). Онъ открылъ импера-

тору мятежные замыслы Митридата и его намереш'е осво-

бодиться отъ зависимости отъ Рима. Имп. Клавдж напра-

вилъ на Боспоръ военную экспедишю подъ начальствомъ 

Дид1'я Галла. Митридатъбежалъ, и его преемникомъ сталъ, 

съ соизволежя Рима, Ко.тисъ, Собьте это относится къ 

44 или 45 году4). Когда Дидж Галлъ съ главными си-

лами удалился, Митридатъ пошелъ войной на Котиса, 

найдя себе союзниковъ среди туземцевъ, обитавшихъ 

на восточныхъ границахъ царства. Война окончилась не 

въ пользу Митридата: онъ вынужденъ былъ просить 

прощешя у императора, получилъ его и въ 49 г. былъ 

1) I. Р. Е. I I 3G. 2) Bio Cass., 60, 8. 3) Бертъе-Де.шгардъ, О моне-

тахъ властителей Боспора, опред Ьляемыхъ монограммами. Одесса 

1911 (3. О. О.. X X I X ) отд. отт. стр. 81. 4) Tac. Ann. 12, 15 сл. 
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отправленъ въ Римъ, гдъ и прожилъ до конца своихъ 

дней. (Онъ былъ казненъ имп. Гальбой въ 69 г. за 

учасп'е въ заговор^ Нимфид1'я). Въ обладаш'и Боспор-

скимъ царствомъ остался Котисъ, и монеты этого царя 

свидетельствуют^ что его правлеше продолжалось по 

крайней м-fep-fe до 69 года. На монетахъ остался слЪдъ 

зависимости отъ Рима, а именно: изображено куруль-

ное кресло, корона, скипетръ и оружi'е съ надписашемъ 

„честь царя Котиса, сына Аспурга". Это символическое 

изображеше признаш'я даннаго лица въ его царскомъ 

достоинств^ со стороны Рима остается затЪмъ на моне-

тахъ послЪдующихъ царей и является символомъ сооб-

щешя царской власти отъ Рима. Но отъ 63 г. нашей 

эры есть боспорская монета, на которой дано одно 

лишь изображеше Нерона. Такъ какъ въ этомъ именно 

году былъ низложенъ Полемонъ, царь Понта, и его об-

ласть была присоединена къ соседней римской провинш'и, 

то естественно предположить, что Неронъ въ 63 году 

ограничилъ самостоятельность царя Котиса, или даже 

временно низложилъ его, утвердивъ на БоспорЪ непо-

средственную власть Рима. Но такъ какъ отъ 69 года 

есть опять монеты Котиса съ его изображешемъ, то, 

очевидно, власть этого царя была возстановлена и ин-

корпоращи царства не произошло. У историка Iосифа 

Флав1я есть одно свидетельство, которое само просится 

въ связь съ указанными фактами, а именно: онъ сооб-

щаетъ, что на сЬверо восточномъ побережье Чернаго 

моря римская власть поддерживалась трехтысячнымъ от-

рядомъ войска и военнымъ флотомъ изъ 40 кораблей 

Съ 71 года царствовалъ на БоспорЪ Тиберж Юлш 

Рескупоридъ. Онъ былъ сыномъ Котиса, какъ позво-

ляетъ это утверждать одна надпись, недавно найденная 

на территорш Горгипши (Анапа)2) Отъ перваго года 

его правлешя сохранилась надпись на пьедесталъ ста-

1) los. Flav. b. ind. 2, 16, 4. 2) и. И. А. К., вып. 37, 70—73. 



33 

туи имп. BecnaciaHa, который названъ „владыкою всего 

Боспора" Съ 80/1 года Рескупоридъ получилъ право 

чеканить на монетахъ свое изображеше, и это право 

осталось загЬмъ за его преемниками. Со времени Рес-

купорида все дальнейиле боспорсюе цари носятъ ди-

настическое имя „Тиберж Юл ж" и отмечаютъ въ своемъ 

титуле зависимость отъ Рима: они именуются: „другъ 

Римлянъ, другъ Кесаря, пожизненный жрецъ Августовъ". 

Хронолоп'я отдЪльныхъ правителей такова: Рескупо-

ридъ I, гг. 71-92, Савроматъ 1—92 — 124, Котисъ I1—124 — 

131, Рэметалькъ—131- 154, Евпаторъ—154—174, Савро-

матъН—174—211, Рескупоридъ II—211 —228, Котисъ III— 

228—233 (одновременно съ нимъ Савроматъ III, 230—233), 

Рескупоридъ III—233—234, Ининеимей—234—239, Реску-

поридъ IV—239—261 (въ перюдъ правлешя этого царя 

упоминается также другой царь, по имени Фарсанзъ — 

253—254), Рескупоридъ V 262—275, Савроматъ IV — 

275, Тейранъ—275—278, бооорсъ—286—308, Радамса-

дж—309—322 и одновременно съ нимъ Рескупоридъ VI. 

монеты котораго идутъ съ 311 до 341 года. 

Истор1я Боспора подъ правлешемъ династж Тибе-

р1"евъ Юл1евъ известна намъ крайне скудно. Писатели 

почти не упоминаютъ о Боспоре, надписи даютъ лишь 

кратюя и разрозненныя свидетельства о сооружеш'яхъ 

отдЪльныхъ царей или о воздвигнутыхъ въ ихъ честь 

статуяхъ. Довольно точная хронолоп'я отдЪльныхъ цар-

ствоваш'й установлена , однако, работами нумизматовъ 

надъ монетами боспорскихъ царей. Последняя датиро-

ванная монета Рескупорида отнесена—и то предполо-

жительно—къ 341 2 году нашей эры. OTcyrcTBie монетъ 

съ более поздней датой заставляетъ предполагать, что 

царство постигла какая-то катастрофа, и оно прекратило 

свое сушествоваш'е. 

1) I. Р. Е. I I 355. 
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Зависимость Боспорскаго царства отъ Рима Культурное воздЪй-

CTBie Грековъ на туземцевъ. Торговыя сношен1'я Боспора съ гре— 

ческимъ м1*ромъ и Итал1ей. Пределы царства. Готы на БоспорЪ. 

Конецъ царства. 

Присоединеш'е Боспора къ Понтжскому царству 

Митридата и утверждеше его династж на троне Спар-

токидовъ имело своимъ последств1'емъ приняле боспор-

скими правителями особой эры, по которой счетъ го-

довъ начинается съ 297/8 года до P. X. Эта эра вы-

держана на всехъ туземныхъ памятникахъ до самаго 

конца существовать царства. Въ настоящее время при-

нято называть эгу эру боспорской, хотя она не была 

исконной на Боспоре и возникла въ Виоинж. Личная 

судьба Митридата отразилась на судьбахъ царства: оно 

вошло въ кругозоръ римской политики, и утверди-

лась зависимость этого отдаленнаго уголка культурнаго 

Mipa отъ римскихъ императоровъ. Какъ Цезарь, такъ и 

Августъ, а за нимъ и его преемники, считали себя въ 

праве распоряжаться вопросомъ о престолонаследж на 

Боспоре; но въ этомъ вмешательстве императоры при-

знавали династическiя права и по большей части лишь 

утверждали своимъ соизволешемъ права законнаго на-

следника. Съ половины I века 6ocnopcKie цари получали 

изъ Рима, по вступлеш'и на тронъ, обычные дары, со-

стоящее въ символахъ власти, изображеш'е которыхъ 

они воспроизводили на своихъ монетахъ. Когда въ Рим-

ской имперж вошло въ обычай давать денежныя по-

дачки пограничнымъ варварамъ въ обезпечеше границъ 
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отъ нападенш, там'е же дары стали, повидимому, полу-

чать отъ Рима и цари Боспора, такъ какъ самое суще-

ствовать царства являлось своего рода охраной Чернаго 

моря. Въ интересахъ своихъ подданныхъ, цари Боспора 

держали морскую полиш'ю и очищали море отъ пира-

товъ, о чемъ свидетельствует^ напр., надпись изъ Та-

наида отъ 193 года 1) Царство осталось царствомъ, и 

Римъ не д-Ьлалъ попытокъ обратить его въ провинш'ю, 

какъ было то нередко на восточной границ^ въ Азш. 

О пребыванш римскихъ военныхъ силъ на БоспорЪ 

мы имЪемъ лишь спорадичесмя свъдът'я. Первое отно-

сится ко времени правлеш'я императора Клавд1я, когда 

на Боспоръ былъ посланъ Дидш Юл1'анъ. Не сохрани-

лось никакихъ слЪдовъ пребыватя римскаго войска 

на Боспор1> при НеронЪ, когда, очевидно въ связи съ 

широкими военными предпр1ят1'ями на восток^, была въ 

Черномъ морЪ римская эскадра. На трехъ надписяхъ, 

которыя можно отнести ко II в"Ьку, сохранились св'Ьд'Ь-

шя о пребыванi'и въ Пантикапей Кипрской и враю'йской 

когортъ2), но фактъ этотъ стоитъ одиноко. Царство об-

ладало, повидимому, само достаточно организованной 

военной силой; на надгробныхъ плитахъ боспорскихъ 

гражданъ очень часты изображеш'я коннаго воина съ 

мечомъ, лукомъ и колчаномъ. На сгЬнахъ одной ката-

комбы есть интересныя изображешя панцырной конницы 

въ шлемахъ съ высокими шишаками, съ длинными 

копьями (см. стр. 62). 

Городъ Пантикапей началъ свою истор1'ю какъ гре-

ческая колотя и въ течете долгихъ вЪковъ своего су-

ществовать остался греческимъ городомъ. Но съ образо-

вашемъ значительнаго политическаго цЪлаго и ростомъ 

царства греческш элементъ долженъ былъ сойти на 

положеше лишь культурнаго фермента. Личныя имена 

туземцевъ, засвидЬтельствованныя намъ въ обилш на 

1) I. Г. Е. I I 123. 2) ib. 290; 293-И. И. А. К., вып. 3, стр. 41. 
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надписяхъ Пантикапея, Горгиппж, Танаида, даютъ не-
преложное свидетельство въ этомъ смысле: наш'ональ-

ныя греческ1'я имена тонутъ во множестве варварскихъ 

именъ; варварсюя имена носятъ и цари боспорскихъ ди-

настж. Этотъ фактъ свидетельствуем о великой куль-

турной миссж, которую совершало царство на этой 

далекой окраине известнаго тогда Mipa. Что касается 

народности, къ какой можно причислить варваровъ, ста-
новившихся Эллинами въ техъ пределахъ, то труды 

лингвистовъ выяснили, что тогдашж'е туземцы припон-

Т1'йскихъ степей были аржцы иранской ветви. Остаткомъ 

иранскаго населеш'я техъ странъ является въ настоящее 

время немногочисленный кавказскж народъ Осетины, 

уцелевшш въ горныхъ долинахъ передняго Кавказа. 

Издавна установившееся значеш'е Боспора, какъ 

торговаго центра, сохранилось и расширилось въ перюдъ 

его исторж, начавш1'йся съ подчинежя Митридату. Бос-

поръ оставался въ торговомъ и культурномъ общенж 

съ городами малоаз1'атскаго побережья, какъ свидетель-

ствуют о томъ въ обилж находимыя на территорж 

Керчи монеты малоаз|'атскихъ городовъ. На надписяхъ 

сохранились свидетельства о переселенж на Боспоръ 

изъ разныхъ городовъ гражданъ, натурализовавшихся 

здесь и погребенныхъ на новой родине. 

©азосъ, Родосъ и даже далекая Итал1я доставляли 

на Боспоръ свои товары. Боспорская торговля захваты-

вала и Александра, такъ какъ о сношеж'яхъ съ Егип-

томъ определенно говорятъ находимые въ керченскихъ 

гробницахъ предметы украшеш'я изъ египетской пасты 

(скарабеи, бусы, идолы), а также вазы съ рельефнымъ 

орнаментомъ и металлической глазурью. По всему ве-

роятiЮ, торговля привлекла на Боспоръ, а изъ него и 

въ Танаидъ—1удеевъ. Уже въ 81 году нашей эры стояла 

въ Пантикапее еврейская синагога и существовала до-

вольно значительная 1'удейская община1). 1удеи эти были 

1) J. Р. Е . J Г 52. 
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эллинизованы и носягь гречесюя имена. Въ Танаиде 

они оказали релипозное воздейств1е на туземное насе-

леше: надписи сохранили не мало свидЪтельствъ о ре-

липозныхъ обшествахъ, чтившихъ „высочайшаго Бога", 

въ которомъ слЪдуетъ видеть своеобразное смешеж'е 

(удейскаго 1еговы съэллинскимъ Зевсомъ. НаТаманскомъ 

полуострове въ окрестностяхъ города Фанагорж найдено 

было много еврейскихъ надгробныхъ памятниковъ съ 

изображежемъ седмисвЪщника, а иногда и съ надписями. 

Хронолопя этихъ эпитафж неизвестна; весьма вероятно, 

впрочемъ, что оне относятся къ более позднему вре-

мени: VI и VII вЪкамъ нашей эры. 

Прямыя и непосредственныя сношешя съ полити-

ческимъ центромъ Mipa, далекимъ Римомъ, оставили свои 

следы въ вещественныхъ памятникахъ. Хотя римсме 

нравы вообще не привились на востоке и, напр., бои 

гладiаторовъ встречали осуждеже и отпоръ со стороны 

Грековъ, но на сгЬнахъ одной катакомбы, открытой въ 

1841 году Ашикомъ, изображены гладiаторы, и погре-

бальное шеств1'е воспроизведено въ типе римской про-

цессж этого рода. О торговыхъ сношежяхъ съ Итал1ей 

свидетельствуютъ находки вазъ итальянскаго производ-

ства съ латинскими штемпелями. 

Что касается предЪловъ царства, то, за выдележ-

емъ Херсонеса, оно попрежнему включало на западе 

городъ беодоа'ю. Где собственно проходила граница, 

въ точности неизвестно. Одна эпиграфическая находка, 

сделанная на территорж города Стараго Крыма, съ да-

той 223 года по P. X. показала, что этотъ городъ (въ 

23 верстахъ къ западу отъ ©еодосж) входилъ въ ту 

пору въ пределы боспорскаго царства и что на томъ 

месте существовало городское посележе '). На восточ-

номъ берегу пролива подъ скипетромъ боспорскихъ 

царей находились те же варварск|'е народы, что и при 

1) I. Р. Е. I V 194. 
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Спартокидахъ. Изъ многихъ городскихъ поселенж, рас-

положенныхъ по морскому побережью на нын. Таман-

скомъ полуостров^ и къ югу отъ него, наибольшимъ 

значежемъ пользовалась Фанагор]'я (по близости отъ 

почтовой стант'и Сенной). Крайнимъ сЪвернымъ пунк-

томъ былъ городъ Танаидъ. Въ пору правлеш'я Поле-

мона I (15—8 до P. X.) этотъ городъ вышелъ изъ по-

виновет'я и былъ подвергнутъ жестокой к а р е Н о 

выгодное торговое положеш'е и установивцняся торговыя 

связи съ окрестными варварами и даже отдаленнымъ 

востокомъ не позволили исчезнуть этому дальнему центру 

культуры, и отъ 11 и первой половины III века есть у 

насъ целый рядъ надписей, свидетельствуюшихъ о за-

ботахъ боспорскихъ царей о возстановленж его укреп-

леш'й. 

Около половины III века къ границамъ Боспорскаго 

царства придвинулся новый грозный врагъ: то были 

Готы съ родственными имъ Герулами, явивцл'еся сюда 

изъ далекихъ северо-западныхъ сгранъ, съ береговъ 

Балтики и течежя Вислы и Немана. Крайнж северный 

пунктъ царства, Танаидъ, былъ разрушенъ варварами и 

самая столица царства попала въ зависимость отъ Го-

товъ, которые начали свои разбойничьи предпрiяля 

по Черному морю на боспорскихъ корабляхъ. Это со-

бьт'е совпадаетъ съ появлеш'емъ царя Фарсанза среди 

годовъ правлеш'я царя Рескупорида IV. Историкъ Зо-

симъ, помянувъ о морскихъ разбояхъ Готовъ, совершен-

ныхъ на боспорскихъ корабляхъ, объясняетъ этотъ фактъ 

прекращешемъ туземной династж2) Если это и не верно, 

то во всякомъ случае были как1'я-то смуты и замеша-

тельства, облегчивиля Готамъ ихъ временное господство 

на Боспоре. Последующ|'я предпр1'ят1'я Готовъ противъ 

Римской имперж имеютъ другой исходный пунктъ: дне-

стровскж лиманъ. Очевидно, главная масса племени при-

1) Strabo, 9, 2,3. 2) Zos. ï , 31. 
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двинулась къ морю западнее Крыма, хотя часть гот-

скаго племени застряла въ предЪлахъ полуострова и 

является позднее на свЪтъ исторш въ качестве тузем-

наго населешя крымскихъ горъ. Источники нашихъ све-

дена о судьбахъ Боспорскаго царства не позволяютъ 

выяснить въ точности, каю'я последств1*я имело для него 

это обстоятельство. На БоспорЪ продолжали править 

цари съ династическимъ именемъ Тибер1я Юл1я подъ 

верховной эгидой Рима и попрежнему чеканили на сво-

ихъ монетахъ изображеш'е императора на одной сто-

роне и свое—на другой. Весьма вероятно, однако, что 

зависимость отъ Рима стала въ ту пору более тесной. 

Догадку въ этомъ смысле позволяетъ сделать одна не-

давно найденная надпись отъ 603 года боспорской эры, 

т. е. 306 по P. X. Она свидетельствуем о сооруженж 

синагоги Аврел1емъ Валер1емъ Согомъ, сыномъ Олимпа. 

Этотъ челов^къ, „известный Августамъ, удостоенный 

почестей отъ Дюклилана и Максим1'ана", называетъ себя 

наместникомъ беодоа'и. Въ тексте надписи нетъ упо-

минанiя о царе Боспора и къ самому царству примъ-

ненъ терминъ, употреблявшшся для обозначетя провин-

шй Несомненно, однако, что въ ту пору на 

Боспоре правилъ царь ©оворсъ, монеты котораго идутъ 

до 308 года. Далее слЪдуетъ сначала одновременное съ 

Радамсад]'емъ, а затЪмъ единоличное правлеше Рескупо-

рида, съ которымъ оканчивается для насъ существоваше 

Боспорскаго царства. Одиноко стоитъ свидетельство Ам-

MiaHa Марцеллина о посольстве съ Боспора въ 362 году 

къ ими. Юлгану въ Константинополь, искавшемъ у него 

верховнаго покровительства и защиты отъ напиравшихъ 

варваровъ. Вскоре затемъ последовала гуннская гроза. 

1) 7/. И. Л. К., вып. 10, 2G—29. 
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Ольвiя. Культурныя и политическiя судьбы города. Зависимость 

отъ Скиеовъ во II в. до P. X. Биребиста. Дюнъ Хрисостомъ. 

Островъ Ахилла. Подчинеше Риму. Гибель Ольвш. 

Въ западной половине сЬвернаго побережья Чер-

наго моря гречесмя поселешя были не столь обильны 

по числу, какъ на территорш Крыма и далее къ вос-

току. На бугскомъ лиманд стояла Ольв1я и на днестров-

скомъ—Тира (н. Аккерманъ). О первомъ изъ этихъ двухъ 

городовъ мы имЪемъ несравненно больше свЪдЪш'й, 

нежели о второмъ, но они разрознены въ хронологи-

ческомъ отношенш, и не однородны по своему харак-

теру. Уже въ пору Геродота Ольвiя была большимъ, 

хорошо обстроеннымъ и укрепленнымъ городомъ. Сво-

имъ благосостоян1'емъ она обязана была обширной тор-

говле и оказывала очень сильное культурное воздей-

cTBie на туземцевъ. То обилiе сведенж о варварскихъ 

народахъ, населявшихъ CKHOI'K), и о соседнихъ съ нею, 

которое собралъ отъ ольвюполитовъ Геродотъ, является 

уже само по себе доказательствомъ широты и интен-

сивности торговыхъ сношенж ольвюполитовъ съ варва-

рами материка. Ближайипе соседи Ольвш изъ Скиеовъ 

испытывали на себе обаяше греческой культуры, усвои-

вали греческш языкъ, гречесюе нравы, принимали и ре-

липю Грековъ. У Геродота есть разсказъ о царе Скиле, 

который имелъ въ Ольвш свой дворецъ, гречанку су-

пругу, жилъ, когда бывалъ въ городе, какъ Грекъ, и 

принялъ посвящеше въ культъ Дюниса; но эта измена 
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отечественнымъ богамъ и обычаямъ стоила Скилу жизни1). 

Уже въ пору Геродота существовало неподалеку отъ Оль-

Bin смешанное насележе изъ Грековъ и Скиеовъ, ко-

торое онъ называетъ „Эллины - Скиеы". Городъ имелъ 

демократическое устройство съ народнымъ собраш'емъ 

и выборными носителями государственной власти, чека-

нилъ свою монету и ревниво оберегалъ свои торговые 

и экономичесюе интересы. 

Столеле спустя после Геродота Ольвiя много по-

терпела отъ полководца Александра Македонскаго, Зо-

пирюна, который предпринялъ по собственному почину 

широкж завоевательный походъ противъ Скиеовъ, окон-

чившжся гибелью армж и полководца. Неизвестно, что 

привело ольвюполитовъ въ столкновеше съ Зопирюномъ, 

но до насъ дошли определенныя упоминаж'я о томъ, 

что они должны были прибегнуть къ самымъ крайнимъ 

мерамъ, чтобы отстоять свою независимость: они осво-

бодили рабовъ, дали право гражданства всемъ прожи-

вавшимъ среди нихъ иностранцамъ и предприняли чрез-

вычайное погашеже долговыхъ обязательствъ. Имъ уда-

лось отстоять свою свободу и самостоятельность, но это 

потрясете, очевидно, не прошло безъ последствж. Въ 

половине III века Ольв]'я—уже не тотъ богатый и мо-

гущественный городъ, какимъ она была раньше. Она 

окружена со всехъ сторонъ врагами. То были, повиди-

мому, новые народы, вытеснивпле прежнее мирное ские-

ское насележе, подчинявшееся греческой культуре и 

дорожившее теми благами жизни, каюя она давала. 

Саи, Галаты, Скиры, ©исаматы, Савдараты—вотъ имена 

этихъ народовъ. Все они являются врагами греческихъ 

поселенцевъ, которымъ приходилось постоянно воевать 

и откупаться денежными подачками отъ напора варва-

ровъ. Тревоги и волнеш'я не могли не отражаться на тор-

говле, главномъ источнике богатства и силы ольвюпо-

1) Herod. I V 78—80. 
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литовъ, городъ хирЪлъ и государственная касса была 

часто пуста. Отдельные граждане, обладавип'е крупными 

средствами, приходили на помощь государству, и оно 

вознаграждало ихъ почетными венками и памятниками. 

Имя одного такого щедраго жертвователя дошло до насъг 

это былъ Протогенъ. Сохранился декретъ, принятый въ 

его честь ольвюполитами Онъ содержитъ въ себ"Ь по-

дробное перечислеш'е его заслугъ предъ отечествомъ и 

крупныхъ суммъ, которыя онъ по разнымъ печальнымъ 

поводамъ затрачивалъ на общее благо. Тутъ предъ нами 

живая ц-Ьпь бЪдствш, одол-Ьвавшихъ Ольв]'ю: жадные и 

диме варвары, грозный царь Саитафарнъ, недородъ и 

недостача хл^ба, безденежье. 

Во II вЪкЪ Ольв]'я признала надъ собою власть 

сосЪднихъ скиескихъ царей, и на монетахъ стало че-

каниться имя владыки. Таковъ царь Скилурь, помянутый 

выше въ обзорЪ судебъ Херсонеса. Победы Дюфанта 

надъ Скиеами имЪли своимъ дальнЪйшимъ посл"Ьдствi 

емъ подчинеше Ольвш подъ власть Митридата. Послъ 

Дюфанта дЪйствовалъ отъ имени Митридата его полко-

водецъ Неоптолемъ. Известное Страбону имя укр"Ьпле-

ш'я на усть-fe рЪки Тиры (Днестра)—„Башня Неоптолема" 

позволяетъ предположить, что оно было основано Не-

оптолемомъ въ обезпечеш'е новыхъ прюбрЪтенш царя 

Митридата по побережью къ западу отъ Тавриды. Въ 

собственныхъ интересахъ, для охраны своей свободы 

отъ напиравшихъ на нее варваровъ, Ольв1я дорожила 

той поддержкой, которую могъ ей доставить Митридатъ, 

и сохранила ему верность и тогда, когда родной его 

сынъ Махаръ измЪнилъ ему и вступилъ въ сношеш'я 

съ его врагами. Изъ Ольвш доставлялся хлЪбъ гарни-

зону осажденной римлянами Синопы. Свидетельство объ 

этомъ принесла одна эпиграфическая находка 1905 г.— 

декретъ ольвюполитовъ въ честь одного капитана ко-

1) I. Г. Е. I 16. 
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рабля, уроженца города Амиса, за его заслуги передъ 

городомъ. Кроме доставки хлеба въ Синопу, тотъ же 

капитанъ возилъ къ Митридату, очевидно, уже после 

его водвореш'я на Боспоре и гибели мятежнаго Махара, 

посольство отъ ольвюполитовъ, ходатайствовавшее о 

присылке военной силы въ Ольвж), что повидимому, 

и было исполнено Митридатомъ 1)• Но Митридату не 

суждено было осуществить свои широме планы похода 

на римлянъ черезъ Дунай, и освобождеше Ольвж отъ 

Скиоовъ было лишь краткимъ эпизодомъ въ ея жизни. 

Въ половине I века Ольвiю постигло конечное ра-

зореше: она была завоевана и разрушена. Врагъ явился 

съ запада. То былъ царь Гетовъ, Биребиста. Геты были 

н а р о д ъ е р а к ж с к а г о племени, жившж къ югу отъ Дуная 

на территорж нынешняго Балканскаго полуострова. Бли-

жайшими ихъ родичами были Даки, занимавил'е рав-

нины нынешней Валахж. Подчинивъ себе ближайцп'я 

племена, Биребиста создалъ мощную державу, террито-

р1Я которой охватывала оба берега Дуная. Его власть 

признали гречесю'е города поморья. Эта новая сила 

привлекла къ себе позднее внимаше великаго Цезаря, 

который на закате своей славной жизни собирался 

предпринять походъ противъ Гетовъ, явившихся угро-

зой для спокойств1Я соседнихъ римскихъ владенж. 

Въ своемъ стремлеж'и къ морю Биребиста ополчился на 

Ольв|'ю и подвергъ ее полному разрушеш'ю. Уцелевил'е 

отъ погрома жители разбежались, и городъ пересталъ 

существовать. Это было около 50 г. до P. X. 

Но прекращеш'е установившихся и действовавшихъ 

въ течете несколькихъ столетж торговыхъ сношенж 

съ культурнымъ М1'ромъ, осуществлявшееся черезъ Оль-

вiю, тяжко отозвалось на Скиеахъ, и они сами стали 

стараться о возстановлеш'и древняго культурнаго центра. 

1) И. И. А. К., выи. 18, 96—100; 23, 21--27. Статьи акад. 

Латышева и проф. Ростовцева. 
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БЪжавш|'е въ Херсонесъ и друп'е города Крыма ольвю-

политы, по ихъ вызову, вернулись въ разрушенный го-

родъ и отстроили его вновь. Следы погрома сказыва-

лись даже полтораста лЪтъ спустя. Риторъ Дюнъ Хри-

состомъ, посетивши Ольв1'ю въ конце I в. по Р. X., 

сообшаетъ, что городъ въ то время занималъ лишь 

часть своей прежней территорж, обстроенъ былъ очень 

бедно и укрывался за жалкой стеной. Вдали виднелись 

пострадавпля отъ Гетовъ старыя башни, служивпля охра-

ной города въ лучиш времена; везде были видны полу-

разрушенные памятники, побитыя статуи, воздвигнутыя 

въ пору силы и славы города. Населеше новаго города 

было греческое, но оно сильно перемешалось со Ски-

оами; варварсюя имена чередовались съ греческими въ 

отдЬльныхъ семействахъ. Въ одежде и складе жизни 

было также много скиескаго; это не препятствовало, 

однако, ольвюполитамъ быть Эллинами по духу, и Дюнъ 

сохранилъ свидетельство о томъ, какъ высоко чтили 

они Гомера, выразителя эллинскаго сознаш'я за все века 

самобытности греческаго племени '). 

Существовалъ одинъ частный поводъ особеннаго 

уважешя къ Гомеру. Греческая легенда поместила героя 

Ахилла въ его загробномъ существоваш'и въ соседство 

Ольвж: противъ устья Дуная на острове, который ныне 

называется Змеинымъ, а въ древности носилъ имя,, 

т. е. белый, былъ храмъ Ахилла „Понтарха", т. е. власти-

теля моря. Въ эти далек1я отъ Трои места унесла Oе-

тида своего сына съ костра, на которомъ онъ долженъ 

былъ быть преданъ огню после смерти, причиненной 

ему стрелою Париса. Ахиллъ обиталъ въ этомъ храме 

въ живомъ своемъ образе и властвовалъ надъ моремъ. 

Къ острову приставали моряки во время плават'я и при-

носили Ахиллу обетные дары. Широкая песчаная коса, 

близъ устья Днепра, ныне Тендра, носила имя „Ахил-

1) Diu Chrys. or. 30 (Dindorf II 48 scjq). 



лова ристалища". ВъОльвж также высился храмъ Ахилла 

на ряду съ храмомъ Зевса. Онъ былъ туземнымъ геро-

емъ для ольвюполитовъ, и ученый Дюнъ былъ пора-

женъ Tъwъ живымъ знаш'емъ поэмъ певца Ахилла, Го-

мера, какое онъ встрЪтилъ въ Ольвж. 

Одновременно съ гЬмъ, какъ Херсонесъ и Боспоръ 

вошли въ кругозоръ римской политики, вошла въ него 

и Ольв)'я, къ которой Римъ приблизился и на сухопутье. 

Цезарь мечгалъ сделать границей имперж нижнж Ду-

най. Августу это удалось осуществить, и целый рядъ 

сильныхъ крепостей протянулся по Дунаю до самаго 

устья. Северная часть Балканскаго полуострова соста-

вила новую провинш'ю (Moesia), состоявшую подъ на-

чальсгвомъ особаго наместника. Въ составъ ея вошли 

гречесю'е города побережья до устья Дуная, сохранивъ 

свое самоуправлеше и независимость въ дЬлахъ внутрен-

н я я распорядка. Они продолжали попрежнему чеканить 

свою монету. Въ одинъ изъ такихъ городовъ, Томы 

(н. Констанца), сосланъ былъ Августомъ поэтъ Овидж, 

томившжся здесь до самой своей смерти. Въ своихъ 

„Печальныхъ послашяхъ" съ Понта онъ оставилъ намъ 

живыя описаш'я окружавшей его природы и техъ дикихъ 

варваровъ, съ которыми онъ сталкивался. Естественно, 

что и близк1'е къ римскимъ границамъ ольвюполиты 

искали высокаго покровительства властителей Mipa , рим-

скихъ императоровъ, темъ более, что они состояли въ 

живыхъ торговыхъ сношеш'яхъ съ соседними греческими 

городами, оказавшимися въ пределахъ провинцж. На 

одной дошедшей до насъ надписи помянуто, что оль-

вжскж гражданинъ Абабъ, сынъ Каллисеена, „первен-

ствовавш1й не только въ отечестве, но и во всемъ пон-

тжскомъ народе, и пробившжся до известности Авгу-

стамъ", посвятилъ императорамъ Августу и Тибер]'ю со-

оруженный имъ портикъ1). Римская власть все более и 

более близилась къ Ольвж. Лежавшая на днестровскомъ 

лимане Тира, какъ известно изъ более позднихъ над-

45 
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писей, вела свое счислеше по особой эръ, начинавшейся 

съ 56 или 57 года. Более чЪмъ вероятно, что то была 

эпоха, когда Римъ утвердилъ непосредственно свою 

власть въ Tnpъ. 

Въ конце царствоваш'я Нерона разыгрались въ при-

дунайскихъ степяхъ событi'я, которыя не могли не от-

разиться на Ольвш. Къ сожалешю, они намъ слишкомъ 

мало известны, и упоминаш'е о нихъ сохранилось только 

въ эпитафш одного высокаго сановника временъ Не-

рона, Плавш'я Сильвана2). Въ числе его заслугъ помя-

нуты въ эпитафш его дела за время наместничества въ 

Мэзш. Среди варварскихъ народовъ на северъ отъ ниж-

няго Дуная произошли каю'я-то волнешя и войны, угро-

жавпля, повидимому, безопасности границъ имперш, а 

также и городу Херсонесу. Плавцш перешелъ Дунай и 

властно вмешался въ дела варваровъ. Онъ отогналъ 

„Скиеовъ" отъ Херсонеса, который былъ въ осаде, рас-

ширилъ границы имперш, переселилъ множество варва-

ровъ за Дунай, отведя имъ земли для мирнаго земле-

дельческаго труда, иустановилъ прямыя торговыя сно-

шеш'я между Херсонесомъ и Римомъ: впервые, какъ 

отмечено въ эпитафш, въ римск1"е государственные за-

пасы хлеба отправлены были болыш'я партш игь Хер-

сонеса.—Повествуя о деян1'яхъ Плавш'я Сильвана, его 

эпитаф1я не называетъ Ольв1"и, но собьт'я эти разы-

грывались въ непосредственной близости къ этому го-

роду, и тогда впервые римская военная сила прошла по 

степямъ отъ римскихъ границъ до самаго юга Крыма. 

Быть можетъ, та военная эскадра изъ 40 кораблей и 

трехтысячный отрядъ войска, которые находились, по 

словамъ Iосифа Флав1я, въ восточной части Чернаго 

моря для охраны римскихъ интересовъ въ последше 

годы правлеш'я Нерона, стояли въ связи съ военными 

предпр1'ят1'ями Плавщя Сильвана въ западной половине 

1) I. Р. Е. I 47; 142. 2) С. T. L. X I V 3608. 
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припонтшскихъ степей. Съ этого времени Херсонесъ 

находится въ зависимости отъ наместника нижней Мэзш. 

О томъ свидетельствуем надпись на пьедестале ста-

туи, воздвигнутой въ честь Секста Веттулена Цер1алиса, 

состоявшаго наместникомъ этой провинт'и при имп. 

BecnaciaHe '). Повидимому, къ этому времени относится 

свидетельство одной надписи о благодарности со сто-

роны города Херсонеса одному своему гражданину за 

исправлеш'е посольства къ правителю Мэзш2) . При Bec-

naciaHe находился, повидимому, некоторое время въ 

ХерсонесЬ отрядъ римской армш. По всему вероялю, 

о немъ именно свидетельствуют найденные въ недав-

нее время въ местности нынешняго Ай-Тодора кирпичи 

съ клеймами матросовъ эскадры Равеннскаго флота. 

Карта Птолемея позволяем на этомъ месте локализо-

вать городъ Хараксъ, который, очевидно, былъ местомъ 

стоянки гарнизона 3). Отъ времени Домиш'ана одна херсо-

несская надпись сохранила память о статуе, которую 

воздвигли херсонесцы наместнику провинт'и Мэзш, 

Сексту Октав1'ю Фронтону (92 г.4). 

Что касается до Ольвж, то отъ этого времени н е м 

никакихъ свидетельствъ объ ея отношешяхъ къ Риму 

и она, повидимому, признавала надъ с об ою власть вар-

варскихъ царей. Указаше въ этомъ смысле даютъ мо-

неты съ именами царей Фарзоя и Инисмея5). 

Въ начале II века Римская держава еще более 

приблизилась къ Ольвш, когда императоръ Траянъ раз-

рушилъ царство Декебала и присоединилъ къ преае-

ламъ имперш огромную территор1ю къ северу отъ Ду-

ная до нынешней Седмиградш включительно. Граница 

провинт'и Дакш шла на востоке по реке Серету. Ве-

1) I. Г. Е. I 197. 2) ib. I 19G. 3) Ростовиевъ, Римсше гар-

низоны на Таврическомт» полуостров^. Ж. M. I I . П. 1900, мартъ. 
4) I. Р. Е. IV 93. 5) Оргыиниковъ, Экскурсы въ область древней 

нумизматики Черноморскаго побережья. Москва. I914, стр. 18—22. 
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роятно, въ связи съ этимъ измЪнеш'емъ границъ импе-

pin стоитъ и то обстоятельство, что въ пределы про-

винш'и Нижней Мэзш, захватывавшей нынешнюю во-

сточную Болгарпо и Добруджу, стали включать нижнее 

течеше Днестра и Буга и вести границу до устья Борис-

оена. Такъ изображаетъ дЪло на своей картЪ ученый 

астрономъ Птолемей. Но это включеше имЪло весьма 

условный характеръ. Ольв|'я сохраняла свою самостоятель-

ность, и ея жители сознавали себя особымъ государствен-

нымъ цЪлымъ. При имп. Антонин^ Пш Ольв1ю теснили 

новые враги: Тавроскиоы, имя упоминаемое въэтомъ слу-

чай впервые въ нашихъ источникахъ, которому впослЪд-

ствш суждено было служить въустахъ византшскихъ Гре-

ковъ обозначешемъ нашихъ предковъ, русскихъ славянъ. 

Императоръ оказалъ городу вооруженную помощь, враги 

были побеждены и выдали заложниковъ. Быть можетъ, 

съ той поры въ Ольвш остался римскш гарнизонъ. Въ 

числЪ эпиграфическихъ находокъ, участившихся со вре-

мени возобновлешя раскопокъ на территорш Ольвш, 

была найдена въ 1907 году латинская надпись съ именемъ 

солдата одиннадцатаго лепона, поставившаго памятникъ 

на могилЪ своей матери А на территорш Херсонеса 

недавно найдена латинская надпись отъ 185 года, въ 

которой названы трибунъ „перваго италшскаго" лепона 

и „тр1ерархъ"Мэз1'йскаго флота2). Повидимому, Херсонесъ 

былъ въ ту пору главнымъ опорнымъ пунктомъ рим-

ской власти въ Тавридъ. 

Непосредственное утверждеш'е римской власти въ 

Ольвш относится, повидимому, ко времени имп. Септи-

м1я Севера и, вероятно, стоитъ въ связи съ его мерами 

по упрочеш'ю своей власти послЪ победы надъ соперни-

комъ, Песценш'емъ Нигромъ. На монетахъ Ольвш появ-

ляется изображеш'е римскаго императора, какъ свидетель-

ство подчинеш'я его власти автономной прежде городской 

1) I. l'. Е. I V 94. 2) И. И. А. К, вып. 27, Г,4—07. 
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республики. Монеты этого типа идутъ до временъ Але-

ксандра Севера. О томъ же свидетельствуем надпись 

на пьедестале, на которомъ некогда красовались статуи 

Каракаллы и Геты, сыновей Септим1я Севера, относяща-

яся ко времени между 198—209 годами1). Въ 1902 году 

на территорж Ольвж была найдена посвятительная над-

пись въ честь императора Филиппа отъ 248 года2). Оче-

видно, въ ту пору тамъ стоялъ римскж гарнизонъ. Но 

эта охрана лишь на время отсрочила угрожавшую го-

роду катастрофу, и вскоре Ольв1'я прекратила свое су-

ществоваже. Мы съ уверенностью можемъ назвать врага. 

То были Готы, придвинувилеся въ те времена къ морю 

и начавиле свои истребительные набеги въ пределы 

имперж черезъ Дунай и по морю. Современники не со-

хранили намъ свидЪтельствъ о гибели старыхъ культур-

ныхъ центровъ, и, лишь комбинируя разнородныя дан-

ныя, мы можемъ съ уверенностью говорить объ этихъ 

собьтяхъ. Ольвiя и Тира погибли и никогда более не 

возстали. Лишь великолепные курганы, широко раски-

нувилеся вокругъ огромнаго городища близъ нын^шняго 

сележ'я Парутина, говорятъ намъ нЪмымъ языкомъ о 

прошедшей славе Ольвж и о процветавшей здесь не-

когда оживленной культурной деятельности давняго 

населеш'я. 

Монеты O.TbBin. 

Монета цари Скнлура. 

1) I. Г. Е. I 100. 2) И. И. А. К., выи. 10, стр.0. 
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Христианство на БоспорЪ и въ Херсонегё въ IV вЪкЪ. Хрисп'анство 

у Готовъ. Еп. Унила. Появлеш'е Гунновъ и утверждеше ихъ въ 

степяхъ Тавриды. 

Уцелевшее отъ того потрясешя, которое произвели 

Готы, культурное населеш'е Таврическаго полуострова 

не осталось въ стороне отъ того великаго переворота 

въ жизни античнаго Mipa, который сдЪлалъ его хрисп'ан-

скимъ. Уже на первомъ вселенскомъ соборе въ Констан-

тинополе въ 325 году засЬдалъ вместе съ другими 

„Кадмъ, епископъ Боспора", подписавшш соборныя опре-

дЪлешя Среди отцовъ второго вселенскаго собора 

381 года есть уже и подпись херсонесскаго епископа 

Э©ер1я2). Если Боспоръ им1>лъ своего епископа и со-

ставлялъ особую eriapxito уже въ начале IV века, то 

необходимо предположить, что хрисп'анство проникло въ 

эти пределы задолго до 325 года, успело распростра-

ниться среди населеш'я царства и, быть можетъ, стало го-

сподствующей релипей подъ вл1'яжемъ релипозной поли-

тики императора Константина Великаго. Исконныя живыя 

сношешя Боспора съ городами малоаз|'атскаго побережья 

указываютъ прямой путь проникновеш'я сюда хрисл'ан-

ства. Древнейшимъ современнымъ свидетельствомъ о су-

ществовали хрисп'анства на Боспоре, а также и вообще 

на территорж полуострова, является одна эпитаф|'я, да-

тированная 601 годомъ боспорской эры, т. е. 304 

Агюграфичесм'е памятники, дошедцле до насъ въ 

обработке и записяхъ позднейшихъ вековъ, относятъ 

1)Geizer, Nomina patrum Nicaenorum. (1898), p. 56—57. 2) Mansi, 

Coll. concil. 3,572. Зап. Од. Общ. X X I I (1900), Протоколы стр. 59. 
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появлеш'е христианства въ Тавриде къ начальнымъ его 

временамъ. Такъ, сказаш'я о путешествiяхъ Апостола 

Андрея, получивпп'я обработку въ конце VIII века, ве 

дутъ его черезъ Кавказъ въ Боспоръ и черезъ беодо-

ciK) въ Херсонесъ на проповедь хриспанства. Херсонесъ 

является, далее, местомъ ссылки третьяго папы римскаго, 

св. Климента, который, по свидетельству легенды, сло-

жившейся уже въ VI веке, успешно проповедывалъ 

здесь хриспанство и подвергся мученической кончине 

отъ злого гонителя хриспанства, императора Траяна. На-

чало хриспанства въ Херсонесе и возникновеше въ немъ 

епископской каеедры представлено обильнымъ MaTepi-

аломъ въ житшной литературе. Въ относящихся сюда 

„жиляхъ св. епископовъ херсонскихъ" насаждеше хрисп-

анства на этой окраине имперш отнесено ко времени им-

ператора Дюклилана и инищатива проповеди хрисп-

анства приписана ]'ерусалимскому naTpiapxy. Несмотря на 

npncyTCTBie въ этихъ жиТiяхъ многихъ чертъ, свидетель-

ствующихъ о близкомъ знакомстве ихъ авторовъ съ 

жизнью и топограф]'ей города, общш характеръ повест-

вовашя и хронологическ]'я несообразности свидетель-

ствуютъ, что эти ЖИТiЯ возникли въ позднейшее время 

и не могутъ дать точныхъ историческихъ сведенш 1)• 

За полнымъ отсутсгаемъ другихъ данныхъ, кроме 

позднихъ апографическихъ памятниковъ (VII--X векъ), 

вопросъ о начале хриспанства въ Херсонесе не можетъ 

быть ближе разъясненъ; но и этотъ матер]'алъ ставить 

вневсякаго сомнешя тотъ общш фактъ, что въ начале 

IV века хриспанство уже прочно утвердилось въ этомъ 

1) Критическая обработка текста жптш дана акад. Латы-

шевымъ въ Запискатъ И. Акад. Наукъ по Ист.-фил. отд. V I I I , № 3. 

1900. Въ 23 выпуск-Ь И. И. А. К. акад. Латышевъ представилъ 

иереводъ житш херсонскихъ епископовъ по одной рукописи Моск. 

Синод. Библ., стр. 108—112. Въ 49-мъ выпуск-Ь того же издаи1я 

(1913 г.) изданъ сделанный прот. Кекелидзе переводъ особой ре-

дакщи того же жипя, сохранившейся въ грузинской минеЬ, съ 

объяснительной статьей ак. Латышева. 
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старомъ культурномъ центре южнаго побережья Тав-

риды XpHCTiaHCKie датированные памятники, изъ числа 

найденныхъ доселе, не восходятъ дальше начала VI века, 

но ихъ OTcyTCTBie не говоритъ, конечно, ничего противъ 

справедливости высказаннаго положешя, и съ IV века 

начинается, такимъ образомъ, истор!я двухъ епархш на 

территорш Тавриды херсонской и боспорской. 

Къ тому же IV веку восходитъ начало третьей 

enapxiH въ Тавриде—готской. Первый представитель ея, 

достоверно намъ известный, былъ Унила, принявил'й 

санъ отъ пaTpiapxa Константинопольскаго св. Iоанна Зла-

тоуста. Когда еп. Унила скончался, готскш князь обра-

тился въ Константинополь съ просьбой поставить но-

ваго епископа. 1оаннъ Златоустъ находился тогда въ из-

гнанш (404 г.) и въ своемъ письме изъ Кукуза къ 

Олимшаде, воздавая хвалу почившему пастырю, про-

силъ друзей задержать назначеш'е новаго епископа до 

его возвращешя. Предлогомъ задержки онъ советовалъ 

выставить затруднительность зимняго плаватя на Бос-

поръ1)- Очевидно, такимъ образомъ, что те Готы, ко-

торымъ нуженъ былъ епископъ, имели свое пребываш'е 

въ восточной части Таврическаго полуострова. 

Одна недавняя (1904 г.) археологическая находка 

въ Керчи самымъ определеннымъ образомъ засвиде-

тельствовала пребываше въ техъ местахъ Готовъ въ 

правлеше имп. Констанш'я (337—363 г.). Въ одной по-

гребальной пещере (катакомбе) обнаружено было бо-

гатое погребете со множествомъ вещей, преимуще-

ственно предметовъ вооружеш'я, того типа, за которымъ 

установлено въ настоящее время назваш'е готскаго. Тамъ 

же въ тайнике подъ порогомъ было найдено серебря-

ное блюдо съ изображешемъ имп. Констанш'я и под-

писью его имени 2). Мноп'е изъ этихъ предметовъ на-

1) Joan. Chrysost., Ер . ad Olymp. 15, 5 (Migne, P. G. 52, 618). 
2) Отметь И . Археол. Комм, за 1901 годъ, стр. 78 и сл. 
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ходятся въ ближайшемъ сродстве по типу и орнаменту 

съ предметами знаменитаго клада, открытаго въ Пе-

троссЬ и хранящагося ныне въ музее Бухареста. От-

носительно Петросскаго клада давно установлена при-

надлежность его къ сокровищамъ готскихъ царей. 

Богатство недавно открытаго въ Керчи погребешя, 

готск1Й характеръ найденныхъ въ немъ предметовъ и 

даты ихъ невольно ведутъ къ предположешю, что пре-

кращен]'е династш Юлiевъ Тибер1'евъ совершилось подъ 

непосредственнымъ воздейсш'емъ утверждеш'я влады-

чества Готовъ на территорш древняго Боспорскаго цар-

ства. Быть можетъ, дальнейцпя находки позволятъ впо-

слЪдствш превратить это предположен1'е въ прочный и 

доказанный фактъ. 

Если тавричесюе Готы состояли въ сношеш'яхъ съ 

1оанномъ Златоустомъ, то, значитъ, они были верны 

православ1ю въ ту пору, когда главная масса ихъ пле-

мени давно уже исповЪдывала apiaHCTBO, ставшее какъ 

бы нацюнальной релип'ей германскихъ племенъ и обосо-

бившее ихъ впослЪдствш отъ туземнаго населеш'я имперш 

на новыхъ мЪстахъ ихъ жительства въ V и VI вЪкахъ. 

Очевидно, хрисланское исповедаше таврическихъ Готовъ 

восходитъ къ более давнимъ временамъ, чЪмъ деятель-

ность знаменитаго еп. Ульфилы, который, спасая себя 

и свою паству отъ гонеш'я, переселился въ пределы им-

перш въ 348 году. Свидетельства церковныхъ истори-

ковъ Созомена и Филосторпя позволяютъ утверждать, 

что семена хриспанства занесены были къ Готамъ плен-

никами изъ Каппадокш, которыхъ они увезли къ себе 

во время своихъ грабительскихъ морскихъ предпр|'ятш 

во второй половине III века1)- Св. Василш Великш на-

зываетъ имя одного изъ этихъ проповедниковъ—Ев-

тихъ3). Общеше сътуземнымъ населешемъ Боспорскаго 

царства могло также оказать воздейств!'е въ томъ же 

1) Migne, P. G. (57, 949: 85, 468. 2) id. .32, 636. 
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направленш, и тавричесюе Готы были и остались пра-

вославными. Они обособились отъ главной массы пле-

мени подъ вл1яш'емъ собыл'я MipOBoro значешя—появле-

Н1Я новаго народа на арене европейской исторж, втор-

жеш'я Гунновъ. Г1ереживавшiй эту эпоху историкъ Ам-

Мiанъ Марцеллинъ даетъ намъ точную дату этого со-

бьтя—371 годъ 0-Появившись огромными массами изъ 

степей средней Азш, Гунны обрушились сначала на 

Аланъ, а затемъ вместе съ ними сокрушили остготскую 

державу Эрманриха, подчинили себе Остготовъ и от-

теснили ихъ на западъ отъ Поднепровья, разгромили 

Вестготовъ и вызвали переселеше ихъ въ пределы им-

перш, за Дунай. Незначительная часть Готовъ, принадле-

жавшая, вероятно, къ восточной ветви племени, т. е. 

Остготамъ, осталась на территорш Тавриды и совер-

шенно обособилась отъ своихъ соплеменниковъ. Въ со-

хранившемся матерiале свидетельствъ о вторженш Гун-

новъ нетъ упоминашя о томъ, что они проникли на 

полуостровъ и совершили здесь свое дело разрушеш'я; 

но более чемъ вероятно, что кочевья Гунновъ простер-

лись и на эту территорш. Зосимъ и друпе близюе къ 

нему по времени историки сохранили легенду о первомъ 

появленш Гунновъ въ Европе, которая локализуетъ это 

с обьте на берегахъ Боспорскаго пролива: раненый олень 

показалъ охотникамъ бродъ черезъ море, чемъ и вос-

пользовались Гунны для переправы на европейскш бе-

регъ2). Не подлежитъ сомнешю, что главная масса Гун-

новъ двигалась на западъ черезъ степи, не отклоняясь 

къ югу отъ общаго направлешя своего пути. Но такъ 

какъ помянутая легенда восходитъ къ IV веку, то врядъ 

ли возможно отвергать ея свидетельство въ томъ смысле, 

что уже при первомъ своемъ появленш на территорш 

Европы Гунны проникли въ прикавказсюя степи и на 

1) Атт. Marc. 31, 3, 1. 2) Zosim, 4, 30. 3: Jord. Get. 25, 5; " 

Agaiii. 5, 11. 
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Таврическш полуостровъ. Центры древней культуры на 

обоихъ берегахъ пролива, Фанагор1я и Боспоръ, уцелели 

въ эту грозную годину и сохранили за своими стенами 

свое населеше. 

Прочное утверждеш'е гуннскихъ ордъ на террито-

рш Таврическаго полуострова стояло, повидимому, въ 

связи съ тЪмъ отливомъ гуннской волны на востокъ, 

который совершился после смерти „бича народовъ" 

Аттилы и крушешя его великой державы. Черезъ полу-

островъ одна орда вернулась въ пр1'азовсюя степи. Исто-

рикъ Прокопш сохранилъ свидетельство о столкнове-

нш Гунновъ съ Готами. Его описаш'е места этой борьбы 

подходитъ къ Керченскому полуострову. По его словамъ, 

Готы, посл-fe упорнаго сопротивлешя, вступили съ Гун-

нами въ соглашеше и вместе съ ними перешли на вос-

точный берегъ пролива, где и заняли побережную тер-

pиTopiю 1) При имп. Юстиш'ане они вышли на светъ 

исторш подъ именемъ Готовъ-Тетракситовъ. Но тотъ же 

Прокош'й знаетъ и другихъ Готовъ, удержавшихся въ 

горныхъ местностяхъ Крыма. Они жили въ горныхъ до-

линахъ и имели свой центръ въ укрепленш, носившемъ 

имя Доросъ (позднее Оеодоро, нынешнш Мангупъ-кале). 

Более чемъ вероятно, что Готовъ загнали въ горы на-

двинувипяся въ Тавриду гуннсю'я орды. Боспоръ со-

хранилъ свое старое населеше, а Готы разделились на 

таврическихъ и тетракситовъ. Степныя пространства по-

луострова оказались съ техъ поръ въ обладанш гунн-

скихъ ордъ. 

!) Procop. bel. goth. 4. 3, p. 479; 4, 4, p. 474—470. 
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Боспоръ и Херсонъ въ течете IV и V вЪковъ. Керченская хрисп-

анская катакомба 491 года. Царь Д1уптунъ на БоспорЪ. Отноше-

шя Боспора къ Византш. Юстишанъ Великш. 

Въ течеже V века на территорж Таврическаго полу-

острова продолжали свое существоваш'е Боспорская и 

Херсонская enapxin. Епископы этихъ городовъ прини-

мали учаспе въ церковныхъ соборахъ. Такъ, епископъ 

Херсонеса Лонгинъ оставилъ свою подпись на соборныхъ 

актахъ 438 и 451 годовъ, а епископъ Боспора являлся 

на соборы 448 -въ ЕфесЬ, 449 — въ Константинополе. 

Въ политическомъ отношенж Херсонесъ сохранилъ свою 

зависимость отъ империи. Еще въ IV веке онъ зани-

малъ положеже отдаленной окраины, где при случае 

могли укрываться лица, вызывавцля противъ себя подо-

зреше со стороны верховной власти. Тамъ проживалъ 

некоторое время родственникъ имп. Юл1ана Прокопш 

до выступлешя претендентомъ противъ Валента Туда 

же сосланъ былъ въ 366 году за соучаспе въ деле Про-

кошя бывш1й префектъ Константинополя Фронем1й2). 

Аналогичныя свидетельства имеются отъ V века: въ 

460 году сюда былъ сосланъ знаменитый поборникъ мо-

нофизитства, александржскш патрi'архъ Тимооей Элуръ, 

который черезъ 16летъ после этого былъ возвращенъ 

изъ ссылки на свою каоедру3). Эта служба Херсонеса 

имперж была возможна лишь при томъ условж, что 

1) Zosiin 4, 5. 2) Атт. Marc. 27, 10, 8. Theoph. p. 112: 121 

De Boor. 
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тамъ находилась военная сила, являвшаяяся живой связью 

отдаленнаго города съ центромъ государства. Прямое 

свидетельство о существовали гарнизона въ Херсонесе 

въ конце IV" века дала эпиграфическая находка, сде-

ланная въ 1905 году. Это посвятительная надпись на 

латинскомъ языке въ честь императоровъ-соправителей, 

Валентиш'ана, Валента и Граш'ана отъ солдатъ полка 

„баллистар1'евъ"*). Баллистарш соответствуютъ нашей 

артиллерш, отъ слова ballista, какъ назывались дально-

бойныя метательныя орудiя того времени. 

При имп. ©еодосш (379-395) были возобновлены 

укреплешя Херсонеса, о чемъ имеется современное сви-

детельство въ одной надписи, беодосш и его сынъ и со-

правитель Аркадш названы въ ней—„наши владыки, веч-

ные августы, непобедимые" Въ этомъ деле „много потру-

дился" Флавш Витъ, трибунъ имперской армш2). Въ 

488 году, повелешемъ имп. Зинона, возобновлены были 

стены города и обновлена башня, о чемъ сохранила 

свидетельство современная надпись. Текстъ надписи на-

зываетъ въ конце, въ виде хронологической даты, пре-

бываш'е въ ту пору въ Херсонесе комита Дюгена3). 

Очевидно, это лицо и было иредставителемъ централь-

ной власти на этой окраине. 

Что касается до Боспора, то въ течете V века онъ 

стоялъ, повидимому, вне зависимости отъ имперш. Но 

за своими стенами онъ хранилъ старое населеш'е, со-

хранившее свой греческш языкъ, свою церковную связь 

съ Визанлей, свои обычаи и традицш своего давняго 

прошлаго. Съ полной определенностью сказалъ намъ 

объ этомъ одинъ памятникъ, открытый въ 1890 году, а 

именно: хриспанская погребальная пещера съ точной 

датой на одной изъ стенъ—788 годъ боспорской эры, 

1) И. И. А. К. вып. 23, стр. 6. 2) 1ш Р . Е. I V 164. з) Этой 

надписи посвящена специальная статья Бертье- Делагардомъ, 3. О. О, 

X V I (1893), стр. 45 п сл. 
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т. е. 491 годъ нашего лЪтосчислешя. Пещера или ка-

такомба, какъ принято называть этотъ типъ погребаль-

ныхъ сооруженш, устроена совершенно такъ, какъ де-

лали это въ I веке нашей эры, а вероятно и раньше. 

Погребенная въ ней чета носитъ сарматсю'я имена: Са-

вагъ и Фаиспарта, т. е. мы им£емъ предъ собою несо-

мнЪнныхъ туземцевъ, потомковъ исконнаго населеш'я 

Боспора. На стенахъ, изукрашенныхъ крестами типичной 

для V века формы, расписаны красной краской надписи, 

причемъ буквы имЪютъ начерташя, образцы которыхъ 

можно найти на надписяхъ III и IV" вЪковъ, несомненно язы-

ческихъ. Кроме молитвы „Трисвятое", заканчивающейся 

поминашемъ погребенной въ пещере четы, на стенахъ 

написаны: краткая, сложенная въ обычномъ метре мо-

литва, не сохранившаяся въ нашемъ литургическомъ 

преданш, текстъ 90-го псалма целикомъ и несколько 

отдельныхъ стиховъ изъ псалмовъ, употребляющихся 

какъ прокимны въ разныхъ службахъ '). Въ 1895 году 

найдена была другая катакомба безъ даты, но, оче-

видно, того же времени, на стенахъ которой также 

написанъ полностью 90-й псаломъ, входящш и ныне 

въ чинъ погребеш'я усопшихъ2). 

Кочевавиле въ непосредственномъ соседстве съ 

Боспоромъ Гунны держали, повидимому, городъ въ 

своей зависимости въ течете V века. Но въ начале VI 

столеля дело изменилось и возстановлено было подчи-

неше Боспора имперш. Прямое свидетельство объ этомъ 

сохранилъ историкъ Прокош'й, по словамъ котораго „авто-

номные раньше Боспориты" признали надъ собой власть 

императора Юстина I (518—527). Быть можетъ, это собы-

Tie стояло въ связи съ теми сношешями, которыя имп. 

Юстинъ велъ изъ Боспора съ гуннскимъ племенемъ Оно-

гуровъ, желая привлечь изъ его среды вспомогательные 

1) Ю Кулаковыми, Христианская катакомба 401 года въ Керчи, 

Спб. 1891. ( Ж по А. Р., вып. 6). 2) М. по А Р., вып. 19, приложете. 
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отряды для грозившей въ ту пору имперш войны съ 

Персами 1)• Около того же времени вновь существуетъ 

на БоспорЪ царская власть, прекратившаяся съ послЪд-

нимъ Рескупоридомъ, современникомъ имп. Констан-

тина Великаго. Фактъ этотъ открыла намъ одна эпи-

графическая находка, сделанная въ 1888 году2). Хроно-

логическая дата сохранилась на камне не вполне, но 

съ большой вероятностью можно предполагать, что 

следуем разуметь 521 годъ нашей эры. Надпись сви-

детельству етъ о сооруженш башни, и въ начале ея 

текста стоитъ имя царя: „Тиберш Юлш Д1уптунъ, другъ 

Кесаря, другъ Римлянъ, благочестивый". Этотъ послед-

ит эпитетъ имеетъ уже, очевидно, новый смыслъ и от-

носится къ хриспанскому исповедашю царя, что под-

тверждаем также изображеше креста въ начале текста. 

Вследъ за именемъ царя названы „эпархъ Исгудш" и 

„комитъ Опадинъ". Звашя этихъ лицъ относятся къ 

византшской чиновной iepapxin, а варварсю'я имена ихъ 

не являются, по услов1"ямъ того времени, ни въ малой 

степени препятстемъ къ тому, чтобы признать въ нихъ 

имперскихъ чиновниковъ, несшихъ службу на этой от-

даленной окраине. Терминъ „комитъ" применялся въ 

ту пору къ тому зватю, которое позднее называлось 

„коммертрш", т. е. чиновникъ, заведывавшш сборомъ 

пошлинъ съ привоза и вывоза. Очевидно, Боспоръ со-

хранялъ свое значеж'е большого рынка для торговаго 

обмена между варварскими племенами, занимавшими 

степи, и культурнымъ югомъ. Близкш къ темъ време-

намъ историкъ 1орданъ сообщаем, что отсюда шли въ 

столицу меха, которые доставляли на Боспоръ сосед-

Hie Оногуры Эта статья экспорта существовала съ 

давнихъ поръ и удерживалась затемъ въ течете дол-

гихъ вековъ, независимо отъ смены кочевыхъ племенъ 

въ соседстве съ побережьемъ. Еще интереснее другое 

1) Ргосор. bel. Pers. I 12. 2) I. P. E. I I 49. л) Jord. Got. 5, 38. 
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сообщеже того же 1ордана, относящееся къ Херсонесу, 

а именно, что туда доставляли свои товары a3iaTCKie 

купцы. Существовавиле въ течете в1жовъ караванные 

пути для товаровъ изъ глубины Азж къ устью Танаида, 

на Боспоръ и въ Херсонесъ уцелели, несмотря на гунн-

ское HamecTBie и перемену степного населет'я. Имперiя 

извлекала изъ этого свои выгоды, и ея комитъ нахо-

дился тогда не только въ ХерсонесЪ, но и на Боспоре. 

Новый разцвЪтъ внЪшняго могущества имперж 

при Юстижане Великомъ (525—565) отразился и на 

жизни этихъ окраинныхъ имперскихъ владЪнж. Въ пер-

вый годъ правлеш'я Юстижана въ столицу имперж при-

былъ князь гуннской орды, кочевавшей по близости отъ 

Боспора, по имени Гродъ (или Горда), съ целью при-

нять хриспанство. Императоръ былъ самъ его Bocnpi-

емникомъ и посл^ крещежя, богато одаривъ своего 

духовнаго сына, отослалъ назадъ въ Тавриду, предо-

ставивъ ему блюсти интересы имперж на Боспоре. Какъ 

ревностный прозелитъ, Гродъ сталъ перечеканивать сде-

ланные изъ драгоценныхъ металловъ идолы на монету, 

ч1>мъ вызвалъ неудовольсш'е среди своихъ соплемен-

никовъ. Они восстали противъ него подъ предводитель-

ствомъ его брата Мугеля и убили его. Когда весть о 

томъ дошла до императора, онъ послалъ военную силу 

на Боспоръ. Мугель былъ изгнанъ изъ Боспора, въ го-

роде былъ помещенъ имперскж гарнизонъи установлена 

непосредственная власть императора 1), которая простер-

лась и на противоположный берегъ пролива. Объ этомъ 

последнемъ обстоятельстве дала свидетельство одна 

недавно найденная на территорж Таманскаго полуострова 

надпись, въ тексте которой речь идетъ о сооруженж 

какого-то здаж'я, можетъ быть храма, при участж им-

перскаго комита и трибуна имперской армж2). 

1) Malal. Chr. 430 В.: Theoph. Chr. 175 De Boor. 2) X. и. ю. Р. 98. 
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Прямая зависимость отъ имперж выражалась обло-

жешемъ населеш'я податями. Но въ отношенж этихъ 

отдаленныхъ местностей импер1'я не применяла обшей 

формы поземельнаго налога. Мореходство, какъ главное 

занят]'е туземнаго населешя, определило и форму обло-

жешя. Херсонесъ, Боспоръ а вместе съ ними еще и 

третья область, Лазика, на Кавказскомъ побережье близъ 

устья PiOHa несли морскую повинность въ натуре. Она 

называлась и состояла въ поставке судовъ, 

предметовъ оснастки и морского снаряжеш'я. Взимаше 

ея совершалось по индиктамъ, и при вступленж новаго 

императора на престолъ на нее распространялись обыч-

ныя льготы. Указъ 575 года, изданный по поводу вос-

шествiя на престолъ имп. Тиберiя, сохранилъ намъ па-

мять объ этой подати ]). 

Ко времени Юстишана укреплешя Боспора и Хер-

сонеса оказались въ весьма обветшавшемъ и полуразру-

шенномъ виде, и императоръ, въ заботахъ о безопасно-

сти населеш'я, отстроилъ заново стены этихъ городовъ. 

Живиле по близости отъ Херсонеса Готы привлекли 

къ себе также его внимаше. Съ целью обезопасить ихъ 

отъ набеговъ со стороны степняковъ, Юстишанъ огра-

дилъ укреплешями входы въ ихъ горныя долины, а 

также соорудилъ два укреплешя на морскомъ берегу: 

Алустонъ и Горзувиты (н. Алушта и Гурзуфъ). Историкъ 

Прокопж, который сохранилъ намъ это свидетельство, 

сообщаетъ, что страна Готовъ—онъ называетъ ее Дори 

(Aópy)—хотя гориста, но не камениста и отличается боль-

шимъ плодород1емъ. Населеше занимается земледел1*емъ 

и винодкш'емъ, живетъ въ открытыхъ селешяхъ, не зна-

етъ и не любитъ городского быта. Состоя въ договор-

ныхъ отношешяхъ съ имперiей, Готы ставятъ, по тре-

бованiю императора, свое ополчен1*е въ три тысячи че-

ловекъ 1). 

1) Novella 1(53, с. 2 (Corp. Jur. Civ. I I I , p. 751 Schöll). 

2) Procop., Б е aed. I I I 7, p. 202. 
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Обломокъ одной надписи, найденный въ1905 году, 

позволяетъ утверждать, что при преемнике Юстишана 

Юстине II были возведены на Боспоре каюя-то соору-

жешя. Представитель власти императора носитъ титулъ 

дукса, а не комита, какъ было при Юстишане, т. е. состо-

итъ въ высшемъ рангъ2). 

Заботъ императора Юстишана удостоились также и 

npia30BCKie Готы—тетракситы. Узнавъ о томъ, что им-

ператоръ построилъ для Авазговъ (абхазцы) храмъ и по 

ставилъ имъ епископа, Готы въ 21 годъ его правлешя 

(547—48) обратились къ нему съ просьбой дать имъ 

епископа, и эта просьба была удовлетворена. О судьбе 

Готовъ тетракситовъ мы ничего не слышимъ въ последу-

ющее время; но, очевидно, они удерживали свою нащо-

нальную самостоятельность въ течете последующихъ 

вековъ, такъ какъ наше „Слово о полку Игореве" 

знаетъ еще о Готахъ въ Г1р|'азовье. 

1) И. 11. А. К., вып. 18, 121—123. 



IX. 

Авары въ черноморскихъ степяхъ. Нашествiе Турокъ. Зависимость 

Боспора и Херсонеса отъ имперш въ концЪ VI вЪка. Хазары и 

утвержден1'е ихъ власти въ восточной части Тавриды. Херсонъ 

въ половин^ VII вЪка. Юстишанъ II. 

Въ ту пору, къ которой относится помянутый выше 

указъ императора Тиберiя, собиралась надъ Боспоромъ 

новая гроза. Еще въ послЪдше годы императора Юсти-

шана появилась въ степяхъ передняго Кавказа кочевая 

орда, бежавшая на далекш западъ изъ средней A3in 

подъ влiяшемъ переворота, совершившагося въ север-

ной Монгол1'и, а именно объединешя тюркскихъ племенъ 

подъ главенствомъ великаго хана, имевшаго свою рези-

деншю въ горахъ Алтая. Беглецы эти назывались Авары, 

или Вархониты, какъ звали ихъ Тюрки. Разгромивъ 

Оногуровъ (они же Утургуры), кочевавшихъ въ npi-

азовскихъ степяхъ, а затемъ Кутургуровъ, занимавшихъ 

нынЪшшя южно-руссюя степи къ западу отъ реки Дона 

и до Днестра, Авары прошли далеко на западъ и осно-

вали свое господство въ равнинахъ Тисы, где некогда 

имелъ свою главную стоянку Аттила. Черезъ Боспоръ 

доходили до Византж вести о подвигахъ Аваровъ, но 

путь ихъ прошелъ въ стороне отъ Боспора1). По сле-

дамъ Аваровъ явились въ степи нижней Волги и Дона 

преследовавипе ихъ Турки. Одинъ изъ подчиненныхъ 

верховному хану вождей, по имени Турксанеъ, разгро-

милъ Аланъ, подчинилъ себе Утургуровъ и въ отмще-

Evagr. hist, eccles. 5, 1. 
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Hie Византш за союзъ съ Аварами осадилъ и взялъ Бос-

поръ. Менандръ сохранилъ имена вождей, которыхъ по-

слалъ Турксанеъ противъ Боспора: Боханъ (вероятно: 

Бука-Ханъ), предводительствовавши Турками, и Ана-

гей, князь Утургуровъ 1)• Собыл'е это относится къ 

576 году. Враждебныя дЪйсга'я противъ союзныхъ съ 

HMnepien племенъ и взял'е принадлежавшаго имперж 

города совершились въ пору дружественныхъ сношенж 

между Визант]'ей съ верховнымъ властителемъ турокъ: ви-

зантжскж посолъ Валентинъ находился въ стане Турк-

санеа, когда тотъ послалъ свои войска на осаду Бос-

пора; онъ выслушалъ его угрозы проникнуть въ пре-

делы имперж черезъ нижж'й Дунай. Угрозамъ этимъ 

не суждено было тогда сбыться. Въ 581 году Турки 

угрожали Херсонесу2), но довзяп'я города дЬло не до-

шло, и турецкая волна скоро отхлынула. Причиной были 

междоусоб1я въ нЪдрахъ турецкой державы, дливиляся 

довольно долго. Верховный ханъ черезъ 20 л1>тъ после 

помянутыхъ событж известилъ императора Мавриюя о 

возстановленж внутренняго мира и укрощенж всехъ 

мятежниковъ. Посольство, принесшее это послаше въ 

Визанл'ю, прибыло въ 598 году3). 

Когда окончилось турецкое нашесте , Боспоръ 

оказался опять во власти Византж. Свидетельство объ 

этомъ даетъ знаменитая надпись Евпатер1я, открытая 

въ 1803 году. Въ ея тексте речь идетъ объ отстройке 

дворца (y.a'.jip'.ov) на Боспоре дуксомъ Херсона страти-

латомъ Евпатер1емъ по приказу императора Маврию'я 

въ 590 году4). Интересно отметить, что въ этомъ па-

мятник Ь конца VI века имя города Херсонеса является 

въ сокращенной форме Херсонъ, которое, очевидно, вы-

теснило къ тому времени окончательно старое имя 

1 )Menandr i frg. с. 43, р. 04 sqq. Dindorff . 2) Menandri frg с. 04, 

p. 125 D ind . з) Theoph. Sim. V I I 7, p. 282 В . 4) X v. ю. P. 90. 
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Херсонесъ. Такъ и мы будемъ называть этотъ городъ 

въ дальнейшемъ изложенш. 

Если и не сбылись угрозы Турксанеа, то во всякомъ 

случай нашесте Турокъ имело весьма существенныя по-

слЪдсгая. Подъ турецкой динаспей объединилось одно 

племя, обитавшее въ степяхъ Волги и Дона еще при 

Аттиле и вышедшее на свЪтъ исторш подъ именемъ Ха-

заръ. Въ кругозоръ византшской политики Хазары всту-

пили во время правлеш'я имп. Ираюпя (610—641). Под-

готовляя силы для своего последняго похода въ Пер-

ciK), Ираклш привлекъ къ союзу съ импер1ей хазарскаго 

хана, и тотъ въ 627 году послалъ императору на помощь 

болышя силы подъ начальствомъ своего наместника въ 

закавказсмя страны. Вместе съ хазарами Ираклш оса-

ждалъ Тифлисъ и, не доведя дела до конца, двинулся 

съ ними въ Accnpiło. Съ наступлеш'емъ зимы Хазары 

покинули императора, и онъ совершилъ свой славный 

походъ безъ ихъ помощи. 

Тенденш'ю къ расширешю своего господства въ 

направленш къ западу Хазары стали проявлять около 

половины VII века. Ближайипе соседи Боспора на вос-

токе, Оногуры, были вынуждены признать надъ собою 

власть Хазаръ въ первые годы правлешя императора 

Константа II (642—668). Оногурами правилъ въ то время 

князь Батбайанъ, отецъ котораго, Курватъ, сносился съ 

Визанл'ей, какъ самостоятельный властитель. Подчине-

Hie Оногуровъ Хазарамъ имело своимъ последств1'емъ 

зависимость отъ нихъ и побережныхъ культурвыхъ цен-

тровъ. Неизвестно, когда именно Хазары завладели Фа-

нагор1ей и Боспоромъ, но точно засвидетельствовано, 

что въ конце VII века въ обоихъ этихъ городахъ си-

дели наместники хазарскаго хана, носивцпе титулъ 

„тудунъ". Власть Хазаръ простерлась и далее на западъ 

въ пределы полуострова, на побережье съ городомъ Суг-

деей (ныне Судакъ); крепость внутри полуострова Фуллы 

(вероятно, на месте н. Стараго Крыма) и часть горнаго 
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Крыма до земель, занятыхъ Готами, попали также подъ 

власть Хазаръ. 

Херсонъ оставался въ прежнихъ отношешяхъ къ 

имперш и служилъ по старому местомъ ссылки. Такъ, 

въ 654 году сюда былъ сосланъ римскж папа Маргинъ, 

въ отЬдующемъ году окончившш здесь свои дни. Въ 

письмахъ къ своимъ друзьямъ въ далекую Итал1ю папа 

жаловался на дикiе нравы населешя, называя его язы-

ческимъ или обратившимся въ язычество. Жалуясь на 

дороговизну и недостачу жизненныхъ продуктовъ, папа 

Мартинъ делаетъ между прочимъ интересное сообщеш'е 

о томъ, что Херсонъ не имЪлъ своего хлеба, а полу-

чалъ его съ противолежащаго берега моря, который 

зовется Ромаш'ей. Привозивш1'я хлебъ суда возвраща-

лись назадъ на югъ съ грузомъ соли Такимъ обра-

зомъ, въ половине VII века Таврида, которая была жит-

ницей южныхъ странъ въ V вЪкЪ до P. X., при изме-

нившихся этническихъ условiяхъ, сама нуждалась въ 

привозномъ хлъбъ, расплачиваясь за него солью. 

Созданныя Хазарами отношешя предстаютъ предъ 

нами въ повествовашяхъ византшскихъ хронистовъ о 

приключешяхъ, которыя пришлось пережить императору 

ЮстишануП, и собьтяхъ последнихъ летъ его правле-

ш'я. Низложенный за свою свирепость и изуродованный 

усечешемъ носа, Юстин1анъ былъ сосланъ въ Херсонъ 

(695 г.). Не найдя поддержки у херсонцевъ въ своихъ 

замыслахъ воротить себе престолъ и опасаясь выдачи 

правившему тогда въ Византж Апсимару, Юстиш'анъ 

бежалъ въ крепость Доросъ и вступилъ оттуда въ сно-

шешя съ хазарскимъ ханомъ. Ханъ принялъ беглеца, 

далъ ему въ замужество свою сестру и поселилъ въ 

Фанагорж. Когда же Юстиш'анъ имелъ основаш'я опа-

саться, что его выдадутъ его врагамъ въ Константино-

поле, то бежалъ изъ Фанагорж, вызвалъ изъ Херсона 

1) Mansi, Coll. Concil. X , Ер . X V I (p. 861) и X V I I (p. 802). 
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несколько вЪрныхъ друзей и при помощи болгарскаго 

царя Тарбела воротилъ себЪ власть (705 г.). О послЪ-

довавшихъ затЪмъ отношен!'яхъ къ Херсону византш-

ская летопись сохранила такой разсказъ.—Пять л1>тъ 

спустя послЪ водворен1'я на царствЪ Юстиш'анъ отправилъ 

большой флотъ въ Херсонъ подъ начальствомъ пат-

рик1'я Стефана, поручивъ ему произвести экзекуш'ю надъ 

населешемъ всей области за злые умыслы противъ него 

Стефанъ предалъ жестокой казни 27 знатныхъ гражданъ, 

перебилъ много народа, а тудуна хазарскаго и правителя 

города Зоила вмъcтъ съ сорока представителями мест-

ной знати отослалъ въ оковахъ въ столицу. 

Власть въ ХерсонЪ принялъ посланный для этой цЪ-

ли Юстишаномъ сановникъ, по имени Илiя. Подъ его над-

зоромъ находился сосланный въ Херсонъ знатный вель-

можа Варданъ, армянинъ по происхождеш'ю. Византшскш 

флотъ отплылъ назадъ, но на обратномъ пути погибъ отъ 

бури. Не удовлетворившись произведенными казнями, 

Юстиш'анъ началъ вторично снаряжать походъ противъ 

Херсона. Городъ сталъ готовиться къ оборонЪ, Ил1'я и Вар-

данъ перешли на сторону горожанъ и просили хазарскаго 

хана взять городъ подъ свою защиту. Между гЬмъ, Юсти-

шанъ отослалъ тудуна въ Херсонъ и поручилъ просить 

хана, чтобы тотъ заставилъ херсонцевъ выдать Ил1ю и 

Вардана.На пути къ хану тудунъумеръ;тогда Хазары пере-

били греческую эскорту. Между тЪмъ, херсонцы провоз-

гласили Вардана императоромъ подъ именемъ Филиппика. 

Снаряженный Юстишаномъ флотъ подошелъ къ 

Херсону, и войска начали осаду города. Сначала д*Ьло 

пошло успешно: двЪ башни, Кентенаршская и Синагра, 

были разрушены; но когда подоспели хазарсюя войска, 

византшпы сняли осаду, изменили Юстиш'ану и, при 

участш въ дЪл'Ь хана, присягнули Вардану, который 

затЪмъ отплылъ въ Константинополь и низложилъ Юсти-

шана (711 г.)1)-

1) Theoph. Chr. p. 369—381; Niceph. Brev. 41 -48. Н а недосто-

верность многихъ деталей этого разсказа обратилъ внимаше 
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Такимъ образомъ Херсону, при помощи хазарскаго 

хана, пришлось сыграть видную роль въ собьт'яхъ 

внутренней исторш имперш. Изъ отд&пьныхъ чертъ 

повЪствоваш'я видно, что городъ имЪлъ въ ту пору 

самоуправлеше, и стоявипй во главЪ именитый гражда-

нинъ носилъ титулъ протевона i -первенствую-

Щ1*й). Хотя хазарскш ханъ принималъ живое учаспе въ 

дЪлахъ города и посылалъ туда своихъ нам"Ьстниковъ, 

гЬмъ не менЪе Херсонъ не былъ непосредственно вклю-

ченъ въ пределы Хазарской державы и оставался въ 

зависимости отъ имперш. 

Базилика, открытая въ ХерсонесЬ гр. Уваровымъ въ 1853 году. 

Бертъе-Делагардъ въ своей стать*»: Надпись времени ими. Зенона 

(3. О. О. X V I , стр. 78 и сл.). Мотивъ мести Херсону за прошлое 

пскажаетъ все повЪствоваше. Невероятна гибель флота съ 73 ты-

сячами людей, H3Öieme во время первой карательной экспедицш 

всего взрослаго населешя херсонской области и друг1я детали. 

Н е ясно въ разсказй и то, почему Стефанъ арестовалъ и ото-

слалъ въ столицу ханскаго тудуна. 
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Зависимость таврическихъ Готовъ отъ Хазаръ. Епископъ Iоаннъ 

Готскш и его судьба. Готская enapxin въ Таврида. Епископъ Сте-

фанъ Сурожскш. Верность православiю таврическихъ христiанъ 

въ эпоху иконоборства. Пещерные монастыри. 

Въ теченіе VIII въка Хазары находились въ непре-

рывной борьбе съ Арабами, и эта вражда являлась 

той почвой, на которой состоялось сближеніе Хазаръ съ 

имперiей. Сношенія Византiй съ Хазарами при импера-

торе Львъ были закръплены бракомъ наслъдника пре-

стола, будущаго императора Константина V, съ дочерью 

хана, нареченной при св. крещеніи Ириной, которая 

прославилась впоследствiй своимъ благочестiемъ и за-

ступничествомъ за св. иконы. Скрепленныя родственной 

связью добрыя отношенія между Хазарами и импepieй, 

по всему вероятiю, и были причиной того, что Хазары 

не присоединили къ своей державе Херсона, и онъ 

остался въ прежней зависимостн отъ имперіи. По преж-

нему онъ служилъ, какъ отдаленная окраина, местомъ 

ссылки Такъ, въ 785 году императоръ ЛевъХазаръ сослалъ 

въ Херсонъ видныхъ сановниковъ, заподозренныхъ въ 

злыхъ умыслахъ противъ него Не посягая на Херсонъ, 

Хазары подчинили себе соседнюю область Готовъ, 

и ханъ поставилъ свой гарнизонъ въ крепости Доросе , 

назначивъ туда и своего тудуна. Точная дата этого со-

быля намъ неизвестна, но такъ было во второй поло-

вине VIII века, когда епископомъ Готовъ былъ Iоаннъ. 

Theoph. 451. 
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причтенный впослъдствш къ лику святыхъ. „Жиле" св. 

1оанна Готскаго, написанное между 815 и 842 годами въ 

Малой Азш, даетъ ц^лый рядъ интересныхъ свЪдЪнш 

о собьтяхъ того времени. 

Уроженеиъ Готш, „изъ торжища, называемаго Пар-

тениты", св. 1оаннъ происходилъ изъ семейства, пере-

селившагося сюда изъ Малой Азш. Когда населеше Го-

Tin не пошло за своимъ епископомъ, склонившимся на 

сторону иконоборцевъ на соборЪ 754 года, и готскш 

епископъ получилъ другую каоедру, Iоаннъ былъ по-

сланъ въ Iерусалимъ, затЪмъ въ Груз1'ю, гдЪ получилъ 

посвящеш'е въ епископы, и потомъ вернулся на родину. 

Около 787 года Готы возстали противъ Хазаръ, и во глав1ъ 

этого движешя стоялъ епископъ 1оаннъ. Готамъ уда-

лось изгнать хазарскш гарнизонъ изъ Дороса, но вслЪдъ 

за тЪмъ произошло какое-то предательство, ханъ вновь 

овладЪлъ Доросомъ и „Клисурами" и захватилъ въ 

плЪнъ епископа и князя Готш. Последнему онъ даро-

валъ жизнь, казнивъ „17 его рабовъ, ни въ чемъ не 

повинныхъ", а епископа 1оанна заточилъ въ крепости 

Фуллахъ. Ему удалось, однако, бежать оттуда и пере-

правиться за море въ Амастриду, гд1> онъ и скончался 

четыре года спустя. ТЪло почившаго святителя было 

немедленно перевезено въ Партениты и погребено въ 

храмЪ монастыря святыхъ Апостоловъ. „Монастырь этотъ 

преподобный снабдилъ всякимъ благолЪт'емъ зданш 

и святыхъ сосудовъ и различныхъ книгъ и помЪстилъ 

въ немъ множество монаховъ" 

Развалины храма, сооруженнаго еп. 1оанномъ, были 

открыты въ 1871 году въ нын'Ьшнемъ ПартенигЬ у под-

нож!я горы Аюдага; тамъ же въ 1884 году была найдена 

эпитафия игумена монастыря св. Апостоловъ аввы Ни-

киты съ датой 903 г.2). Раскопки на мЪстЪ храма, про-

1) Вааиъевспн, Жп-пе 1оанна Готскаго. Рус.-внзант. отрывки 

У Н (Ж. М. Н. П. 1878. январь)= Труды В. Г. Васильевским. TT, 

351-427. 2) X. и. ю. Р. 69. 
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изведенныя въ 1907 году, позволяютъ предположить, 

что онъ погибъ отъ пожара въ концъ X в ъ к а В ъ 

XV въкъ храмъ былъ вновь построенъ митрополитомъ 

Дамiаномъ и вскоре затемъ пострадалъ во время во-

дворенiя турецкаго владычества, о чемъ придется помя-

нуть въ дальнейшемъ 

Заточеніе въ Фуллахъ, которому подвергся св. 

Iоаннъ, имело чисто политическiя причины. Будучи чужды 

релип'ознаго фанатизма, Хазары допускали проповедь 

христiанства въ пределахъ своихъ владънiй, и подъ ихъ 

властью—неизвестно въ точности, когда именно—гот-

ская епархiя превратилась въ митрополiю, захватившую 

огромную территорiю. Свъдъніе объ этомъ дано въ 

одномъ списке епархш Константинопольскаго престола 

опубликованномъ въ 1891 году. Митрополичьей каоед-

рой въ этомъ списке является Доросъ, столица Готш 

и готскому митрополиту подчинено семь епископовъ. 

Три изъ нихъ носятъ имена по народностямъ Хоциры, 

Оногуры, Гунны, а четыре по именамъ городовъ: Хвала, 

Ретегъ, Таматарха и Астиль. Относительно именъ Хвала 

и Ретегъ возможны только догадки; что же до двухъ 

другихъ, то Таматарха—будущая русская Тмутаракань, 

а имя Астиль обозначало реку Еолгу, а также и столицу 

Хазаръ (Итиль по другимъ источникамъ). Каеедра Хо-

цирская пояснена въ этомъ списке именемъ 

т. е. Карасу, южный притокъ Салгира, на которомъ 

расположенъ ныне городокъ Карасубазаръ2). 

Долго ли существовала готская митропол]'я въ та-

кихъ широкихъ пределахъ, неизвестно. Но этотъ фактъ 

былъ возможенъ, пока хазарскш ханъ еще не при-

нялъ iудейства, и не стала слабеть и умаляться его 

держава. 

1) Ргышиковъ, Партенитская базилика. И. И. А. К., вып. 32. 

91—140. 2) Ю. КулаковскгИ, Къ исторш Готской епархш въ Крыму 

въ V I I I В-Ьк-Ь (Ж. M. Н. Пр., 1898, февраль). 
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Въ перюдъ хазарскаго господства въ Крыму начи-

нается для насъ иcтopiя Сугдеи (Сурожъ древней Руси, 

ныне Судакъ). Въ XIII веке жители этого города счи-

тали его существовать съ 212 года по P. X. Но вся 

предшествующая истор]'я города покрыта для насъ глу-

бокимъ мракомъ, и мы лишь знаемъ, что въ половине 

VIII века въ СугдеЪ имелъ свою каеедру епископъ Сте-

фанъ, видный противникъ иконоборства, обязанный сво-

имъ спасеш'емъ Ирине, жене императора Константина Ко-

пронима, о которомъ есть упоминаш'е въ житш 1оанна Гот-

скаго. Въ пастве еп. Стефана были и Хазары. Въ его житш 

помянутъ Юрш Тарханъ, намЪстникъ (тудунъ) хазар-

скаго хана, который отличался „приверженностью къ свя-

тому закону" и „послушашемъ" св. Стефану1). По всему 

вЪроят1ю, Хазара слЪдуетъ признать въ „рабе Бож1емъ 

Тамгане", скончавшемся въ 819 году, эпитаф|'я котораго 

на мраморномъ столбе хранится ныне въ беодосшскомъ 

музее, куда онъ перенесенъ изъ разрушенной ныне 

мечети2). 

Св. 1оаннъ ГотскШ и св. Стефанъ Сурожскж были 

борцами за православ1е въ той великой смуте рели-

позной жизни VIII века, которая известна подъ име-

немъ иконоборства. За иконы крепко стояли и паствы 

этихъ святителей. Защитники иконъ, подвергаясь тяж-

кому гонешю въ столице имперш и Малой Азiй, знали 

о верности православ1*ю въ странахъ „Евксинопонта". 

Свидетельство объ этомъ сохранилось въ одномъ ario-

графическомъ памятнике, составленномъ въ Константи-

нополе въ первые годы IX века, а именно въ жили св. 

Стефана Новаго, который свою верность иконопочита-

т ю запечатл^лъ мученической смертью въ 765 году. Въ 

бесЪдахъ съ верными св. Стефанъ указывалъ на мест-

ности, где почитатели иконъ могли найти убежище отъ 

1) Васнльевскгй, Рус.-Визант. изсл'Ьдоватя, I I (текстъ житмя и 

изслйдонан\е)=Тр?/ды В. Г. Васильсвскаго, 1,297—350. 2) X . и. ю. Р. 75. 
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гоненiй, а именно: области Евксинскаго моря, епархiя 

Зихiй, города Никопciя, Боспоръ, Херсонъ и область 

Готш; далЪе—южная Италiя, нижняя Ликiя и острова 

Средиземнаго моря 1). И монахи вняли совъту Стефана: 

одни отплыли на Евксинскiй понтъ, другiе на Кипръ, 

третьи въ Римъ. „Монашество было словно уведено въ 

плЪнъ, и Византiя осиротъла". Извъстно, что преслЪдо-

ваніе монашества, особенно твердо стоявшаго за почи-

тaнie иконъ, имЪло своимъ послъдствiемъ большую 

эмиграш'ю монаховъ изъ Константинополя и Малой Азіи, 

и указаніе жиля св. Стефана Новаго является лишь со-

ставленнымъ послъ событiя точнымъ историческимъ сви-

дЪтельствомъ о совершившемся. Относительно эми-

грацiи въ Италiю и множества возникшихъ тогда гре-

ческихъ монастырей имъются многочисленныя современ-

ныя свидътельства. Что же касается Тавриды, то пря-

мымъ подтвержденіемъ правильности сообщенія житiя 

св. Стефана является то обстоятельство, что знаменитый 

поборникъ иконопочитанія св. Oеодоръ Студитъ(†826г.) 

находился въ живыхъ сношеніяхъ съ представителями 

церковной iepapxiи въ Тавридъ, и въ числЪ его писемъ 

имъется одно, обращенное къ епископамъ, жившимъ въ 

изгнаши въ Херсонъ2). Въ другомъ письмъ, адресован-

номъ „архимандриту Готш", св. Oеодоръ даетъ разъясне-

шя по поводу жалобъ относительно разнаго рода не-

строенiй и несогласiй въ средъ монашествуюшихъ и 

поучаетъ на счетъ правилъ монашескаго образа жизни 

и монастырскаго устава3). Очевидно, среди множества 

монаховъ, находившихъ npiють въ ТавридЪ, были люди, 

не стоявппе на высотЪ своего подвига и вызывавшiе сво-

имъ поведеніемъ раздоры и соблазнъ. 

СлЪды непосредственныхъ сношенiй благочести-

выхъ византi'йцевъ того времени съ южнымъ побережь-

1) Migne, P. G. 100, р. 1117.2) ib. 99, р. 1344. з) Ib. ер. 164, р. 

1520—21. 



74 

емъ Тавриды очевидны также у Епифанія, жившаго въ 

концъ VIII или началЪ IX вЪка, въего обработка сказанiй 

о путешествіи апостола Андрея по сЬвернымъ странамъ. 

Помянувъ о посЬщеніи ап. Андреемъ Боспора, Епифанiй 

дЪлаетъ замЪчаш'е, что и самъ онъ былъ въ этомъ го-

родЪ и вид'Ьлъ тамъ „ковчегъ, имЪющш надпись Симе-

она апостола, закопанный въ основанш храма св. 

Апостоловъ". Изъ Боспора Епифанш ведетъ ап. Андрея 

въ Оеодоа'ю и отм^чаетъ, что въ настоящее время нЪтъ 

тамъ и слЪда человЪческаго. Ссылаясь на свидетельство 

насчетъ Херсона, онъ говоритъ о посЬщенш ап. Андре-

емъ этого города и даетъ отъ себя такую характери-

стику его населеш'я: „Народъ коварный и до нынЪшняго 

времени тугъ на вЪру, лгуны и поддаются влечешю вся-

каго вЪтра" 

Весьма вероятно, что къ эпохЪ монашеской эми-

грацш относится возникновеш'е гЬхъ пещерныхъ мона-

стырей, остатки которыхъ сохранились донынЪ въ раз-

ныхъ мЪстахъ горнаго Крыма. Одни изъ нихъ распо-

ложены на отдЪльныхъ скалахъ, какъ то: Шулданъ, 

Мармара близъ деревни Шулю, Качи-Кальонъ, Тепе-Кер-

менъ, скала по близости отъ Сюйренской башни, друпе 

находились въ городахъ, а именно: Черкесъ-Керменъ, 

Мангупъ-кале, или по близости отъ городского поселешя, 

каковы пещеры въ скалахъ Инкермана и на противо-

лежащемъ склонЪ Сапунъ-горы, а также въ ущельЪ, 

ведущемъ къ Чуфутъ-кале, въ предм^сть^ Бахчисарая 

СалачикЪ (возстановленный въ 50-хъ годахъ прошлаго 

с т о л б я Успенскш монастырь). HeMHOrie эпиграфичесюе 

тексты, сохранивипеся кое-гд1> на сгЬнахъ пещеръ, а 

также изсЬченныя въ скалЪ изображеш'я креста отно-

сятся ко временамъ бол1зе позднимъ и свидетельствуюсь 

о томъ, что эти монастыри расширялись и украшались 

въ XII—XV вЪкахъ и позднее. Можетъ быть, MHoгie 
1) Migne, P . G. 120, р. 284. ВааиьевскгИ, Хождеше Апостола 

Андрея въ странЬ Мирмидонянъ. Труды В. Г. В. I I , 213—295. 



75 

изъ нихъ и возникли уже въ это время. Но начало 

пещерножительства, какъ типа монастыря, можно все-

таки отнести къ эпохЪ иконоборства и монашеской эми-

граши въ Тавриду. Основаш'емъ для такого предполо-

жеш'я является сходство въ типе, которое можно кон-

статировать между крымскими сооружеш'ями этого рода 

и теми, каюя имеются въ южной Италш и Сицилш. Эти 

последш'я сооружены монахами, бежавшими съ востока. 

Они принесли съ собой свой типъ пещерножительства, 

процветавшш въ Малой Азш. TaKie же эмигранты, на-

правлявишеся на северное побережье Чернаго моря, 

могли занести его и въ горы южнаго берега Крыма. 

По условiямъ места и характеру горной породы, онъ 

привился здесь и переданъ былъ отсюда на Днестръ, 

а можетъ быть и въ Кiевъ. 

Видъ на городъ Чуфутъ-Кале изъ соседней пещеры. 



XVI. 

Сооружеше крепости Саркела для Хазаръ. Херсонская оема. От-

крыт1'е въ Херсон^ мощей св. Климента Константиномъ-филосо-

фомъ. Появлеше Руси на Черноморскомъ побережьЪ. 

Господство Хазаръ, державшееся въ черномор-

скихъ степяхъ и ТавридЬ въ течете VIII вЪка, продол-

жалось и въ IX-омъ. Но держава ихъ слабела подъ 

напоромъ другихъ тюрскихъ племенъ, прорывавшихся 

съ востока и искавшихъ себЪ новыхъ земель. Необхо-

димость охраны границъ своихъ кочевш побудила хана 

обратиться къ императору ©еофилу съ просьбой о 

сооруженш крепости на границахъ. Въ 839 году род-

ственникъ императора, протоспаеарш Петрона выстроилъ 

Хазарамъ крепость на Дону, которая была названа Сар-

келъ (БЪлая ВЪжа русской летописи). МЪстоположеше 

этого города доселЪ не удалось точно констатировать, 

несмотря на старательные розыски многихъ изслЪдова-

телей, интересовавшихся этимъ вопросомъ. Саркелъ 

долго служилъ опорнымъ пунктомъ хазарскаго вла-

дычества въ черноморскихъ степяхъ и промежуточной 

станшей между столицей ихъ державы на нижней Волгъ 

и приморскими владЪш'ями на территорш Тавриды. 

Пребываше Петроны въ гЬхъ мЪстахъ и ознаком-

леш'е на MЪCTъ съ тамошними отношеш'ями имЪло важ-

ныя послЪдстя для Херсона. По совету Петроны 

императоръ Oеофилъ распространилъ на городъ и его 

область тотъ типъ военнаго управлешя, который сло-

жился къ тому времени въ имперш: образована была 
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новая oема съ стратигомъ во главъ Самоуправленіе 

съ выборными властями изъ туземцевъ не было упразд-

нено, но надъ нимъ сталъ непосредственный органъ 

власти императора. Соседняя Гот]'я высвободилась, по-

видимому, изъ-подъ непосредственной власти Хазаръ— 

съ какого времени, это остается неизвЪстнымъ, — и во-

шла въ еему Херсона, получивъ назваше „готскихъ кли-

матовъ". Со времени ©еофила держался въ течеше не-

сколькихъ вЪковъ этотъ порядокъ управлеш'я окраин-

ной областью имперш, и въ археологическомъ матерiалъ 

имеются печати целаго ряда стратиговъ херсонской 

еемы. 

Привычное къ самостоятельности населеш'е Херсо-

на не всегда жило въ мире съ представителемъ цен-

тральной власти: подъ 892 годомъ у византшскихъ хро-

нистовъ занесено известiе о томъ что херсонцы убили 

своего стратига Симеона2). Чемъ вызвано было это со-

бьт'е и как|'я имело последстя,—для выяснеш'я этихъ 

вопросовъ не имеется никакихъ данныхъ въ сохранив-

шихся источникахъ. 

Въ 60-хъ годахъ IX века въ Херсоне совершилось 

co6biTie, широко огласившееся въ хрисп'анскомъ Mipъ 
и дошедшее до самаго Рима, для котораго оно имело 

особое значеше. Разумеемъ открьте мощей св. Кли-

мента, третьяго преемника ап. Петра на епископскомъ 

престоле Рима. 

Легенда о томъ, что местомъ ссылки св. Климента 

былъ Херсонъ, где онъ претерпелъ мученическую кон-

чину, сложилась за несколько вековъ до открыл'я его 

мощей Константиномъ-философомъ. Она повествовала 

также и о чуде, совершающимся на гробе святого: въ 

день его памяти народъ и священники плывутъ на лод-

кахъ къ тому месту, где покоятся святыя мощи; когда 

1) Constant. Porphyrogen. De admin, imp. с. 42. 2) Leo gramm. 

p. 268; Symeon mag. Migne. P . G. 109, p. 701. 
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они приплываютъ туда, море отступаетъ на 6 миль, и на 

мЪстЪ гдЪ находится гробница, раскидываются шатры, 

сооружается алтарь и въ течете восьми дней служатся 

литургш. Господь совершаетъ много чудесъ: изгоняются 

бЪсы, а если кто изъ одержимыхъ прикоснется къ якорю, 

opyaifo мученической кончины святого, то тотчасъ по-

лучаетъ исцЪлеше. Въ такомъ видъ записана эта ле-

генда въ одномъ памятник^, восходящемъ къ VI вЪку 1). 

Она была известна Константину-философу, и своимъ 

пребывашемъ въ ХерсонЪ онъ воспользовался для ро-

зысковъ м1эста упокоешя св. Климента. 

Въ письмЪ одного современника этого собьтя, 

библютекаря Анастаая (написано между 875 и 879 г.), 

даны нЪкоторыя живыя подробности открьт'я мощей, 

а также и свЪд'Ьшя о положен1'и Херсона въ ту пору. 

По свидетельству Анастас]'я, Херсонъ непосредственно 

граничилъ съ хазарской землей, со всЬхъ сторонъ его 

теснили язычники, населете его казалось „скорее жи-

телями тюрьмы, чЪмъ города", такъ какъ они не смъли 

изъ него выходить. Часть херсонской земли совсЬмъ 

запустила, въ разрушеше пришелъ и тотъ храмъ, распо-

ложенный не подалеку отъ города, въ которомъ нахо-

дились мощи св. Климента. Разспросы Константина-фи-

лософа у мъстныхъ жителей относительно чудеснаго 

отлива моря отъ этого храма не приводили къ выясне-

Hirc> мъстонахождетя храма, такъ какъ чудо давно уже 

перестало совершаться, а самый городъ заселяли „не 

туземцы, а пришельцы изъ разныхъ варварскихъ наро-

довъ, даже лютые разбойники". Епископомъ Херсона 

былъ въ ту пору Георгш, а неподалеку отъ города пре-

бывалъ находившШся въ изгнанш епископъ Смирнскш 

Митрофанъ, котораго туда сослалъ патр1архъ Фотш. 

Обретете мощей совершилось при учаспи въ поискахъ 

1) Описанге Святой Земли Оеодосч'я (Палестпнскш Сборникъ, 

вып. 28, 1881, стр. 5—6). 



епископа Георгiя и всего херсонскаго населешя, такъ 

какъ всЬхъ сумелъ одушевить Константинъ-философъ. 

Анастасi'й узналъ о подробностяхъ этого дела какъ 

отъ еп. Митрофана, такъ и отъ самаго Константина-

философа '). 

Въжитш Константина-философа подробно разсказа-

но объ открыли мощей св. Климента. После усердной мо-

литвы къ Богу, Константинъ взошелъ на корабль вместе 

съ епископомъ Херсона и клиромъ. Приплывши къ 

острову, онъ обошелъ его со светильниками и присту-

пилъ къ разрьтю развалинъ храма, где и были обре-

тены мощи и якорь—орудие смерти мученика. Ковчегъ 

съ мощами былъ отнесенъ на корабль и перевезенъ съ 

пъснопъшями на берегъ. Правитель города вышелъ на 

встречу, и мощи были положены въ церкви св. Созонта, 

стоявшей вблизи города; затемъ ихъ отнесли въ церковь 

св. Леонл'я, а оттуда, взявши ковчегъ съ мощами, обо-

шли весь городъ и положили ихъ въ главной церкви 

города, св. Софш 2). 

Въ Казачьей бухте въ 12 верстахъ отъ Херсона 

есть маленькш островокъ, на которомъ обнаружены въ 

раскопкахъ 1890 года, произведенныхъ A. Л Бертье-

Делагардомъ, стены фундамента и части беломрамор-

наго пола небольшой церкви. Это единственный остро-

вокъ на побережье Херсона, и такъ какъ на немъ не-

сомненно была церковь, разстояше отъ города подхо-

дить къ тому, о которомъ идетъ речь въ житш (къ 

полудню Константинъ-философъ прибылъ на островъ, 

а къ вечеру вернулся въ городъ), то более чемъ ве-

роятно, что именно здесь и совершилось открьте мо-

щей св. Климента. Тотъ храмъ, развалины котораго от-

крыты здесь въ настоящее время, воздвигнутъ, вероят-

но, уже после открьтя мощей. Около него находился 

монастырь, какъ можно заключить по фундаментамъ 

1) Зап. Акад. Наукъ, 72 (1893), кн. I , № 6. Ягнчъ. 2) Legenda Ita-

lica. Vita cum translatione S. Clementis. Acta Sanct. Martii I I19—21. 
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раскопанныхъ тамъ построекъ, окружавшихъ храмъ. 

Храмъ на островй близъ Херсона, несомненно, существо-

валъ въ XIII вЪкЪ. Его видклъ Рубрукъ, проЪзжавшш въ 

1253 году на суднЪ изъ Константинополя въ Сугдею. 

Въ описанш своего путешеств1я онъ поминаетъ объ 

островЪ близъ Херсона и о церкви на островЪ, которая, 

по разсказамъ жктелей, была построена руками ангеловъ 

на л/гЬсгЬ, гд1э пострадалъ св. Климентъ. Рубрукъ не за-

"Ьзжалъ въ Херсонъ, и, очевидно, церковь была въ хо-

рошемъ видЬ, если ее можно было видЬть съ моря 

Константинъ-философъ посЬтилъ Херсонъ на пути 

къ Хазарамъ, куда онъ былъ посланъ императоромъ 

Михаиломъ по просьбЪ хана. ПослЪ пребывашя у Ха-

заръ и прешя объ истинной вЪрЪ онъ вернулся въ 

Херсонъ, а по пути вступилъ въ борьбу съ почиташемъ 

деревьевъ „въ ФульсгЬ языц-fc", гдЪ срубилъ огромный 

дубъ, предметъ культа туземцевъ, и проповЪдывалъ 

среди нихъ слово Бож1'е. Уезжая изъ Херсона назадъ 

въ Константинополь, Константинъ увезъ съ собою мощи 

св. Климента, которыя впослЪдствж были доставлены въ 

Римъ, гд"Ь и покоятся до нынЪ въ базиликъ, посвящен-

ной имени этого святого. 

Хотя жиле просветителей Славянъ говоритъ о бле-

стящемъ успъхъ ихъ въ пренiи о Bъpъ, но на дЪлъ 

поЪздка ихъ не имЪла желанныхъ послЪдствш, такъ какъ 

хазарскш ханъ обратился въ 1удейство, которое и стало 

исповЪдашемъ правящаго рода и ближайшихъ къ нему 

вельможъ. Обращеш'е въ 1'удейство не сделало Хазаръ 

нетерпимыми въ релипозномъ отношенш, но во всякомъ 

случай оно должно было ослабить ту близость, которая 

существовала раньше между ними и православной Ви-

занлей. Хазары продолжали оставаться господствую-

щимъ народомъ въ восточной части сЬвернаго побе-

1) Бертье-Делагардъ, Раскопки Херсонеса . Матер1алы по ар-

хеологш Poccin. Вып. 12 (1893), стр. 58. 
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режья Чернаго моря, но уже въ первой половине 

IX века сталъ проникать съ далекаго севера на югъ къ 

морю новый, неведомый дотоле, врагъ въ лице „дикаго 

народа Руси". Въ жили св. Георпя Амастридскаго до-

шло до насъ первое по времени свидетельство о мор-

скомъ походе Руси на южное побережье Чернаго моря. 

Произведя страшные разбои на поморье, Pyccкie дошли 

до Амастриды, где и ограбили гробницу св. Георпя. Но 

отъ его мошей совершилось чудо, устрашившее варва-

ровъ и побудившее ихъ возвратить награбленные и взя-

тые предметы хрисланскаго культа и воротиться на-

задъ 1)• Въ житш св. Стефана Сурожскаго сохранилось 

такое же извЪспе о разбойничьихъ подвигахъ Руси на 

Таврическомъ побережье. Князь Бравлинъ изъ Новго-

рода подвергъ грабежу все побережье отъ Херсона 

до Боспора, который названъ уже Керчью. Въ Сугдее 

Pyccкie ограбили церковь, въ которой былъ погребенъ 

св. Стефанъ, и его гробницу. Вождь грабителей былъ 

пораженъ за это тяжкой болезнью и, чтобы избавиться 

отъ нея, воротилъ все награбленныя святыни, возло-

жилъ ихъ на гробницу святого Стефана, получилъ исце-

леш'е и отступилъ отъ города2). Легендарный характеръ 

подробностей, которыми изукрашены повествовашя объ 

этихъ собьтяхъ, не лишаетъ историческаго значешя 

самую ихъ сущность, а именно: появлеш'е Руси на бе-

регахъ Чернаго моря за несколько десятковъ летъ до 

знаменитаго похода на Царьградъ въ 865 году при импе-

раторе Михаиле III и naTpiapxe Фотш. 

1) ЖиTie Георгия Амастридскаго, гл. 43 (Васнльевскгй, Русско-

византшсюя изслъдонаiя . Вып. I I , Петерб., 1893, стр. 66).2) Житiе 

Стефана Сурожскаго, гл.31 (Васильевскгй, о. е., стр. 100—101). 

6 



XII. 

Мадьяры въ черноморскихъ степяхъ. ВыгЬснеше ихъ Печенегами. 

Сношен1'я Византш съ Печенегами. Торговый путь по Днепру. Отно-

шеш'я имперш къ Херсону. Походъ великаго князя Владим|'ра въ 

Тавриду. 

Съ постепеннымъ упадкомъ хазарскаго могущества 

изменялись этничесюя отношешя въ степяхъ черномор-

скаго побережья. Новыя племена тюркской расы про-

рывались съ востока черезъ область хазарскихъ кочевш 

и, занимая местности къ западу отъ нихъ, создавали 

новыя опасности для культурнаго Mipa. Тюркская орда, 

объединившая подъ своей властью племена финской 

народности, занимала въ IX веке своими кочевьями 

приднепровсюя степи. То были Мадьяры, или Турки, 

какъ звали ихъ византшцы. Они состояли въ живыхъ 

сношеш'яхъ съ Боспоромъ, куда доставляли на продажу 

рабовъ и где покупали ткани и одежды, доставлявипяся 

изъ Византш !). Ихъ встретилъ на своемъ пути къ Ха-

зарамъ Константинъ-философъ и едва не попалъ въ 

пленъ. Въ конце IX века императоръ Левъ Мудрый су-

мелъ воспользоваться Мадьярами для борьбы съ Болга-

рами; но оказанная ими помощь имперш имела для нихъ 

тяжюя последстя: Болгары, въ отместку Мадьярамъ, 

возстановили противъ нихъ Печенеговъ, которые двину-

лись изъ своихъ зауральскихъ кочевш и заставили Мадь-

яръ искать новаго мектожительства далее на западъ, а 

сами заняли все пространство степей отъ Дона до Дуная 1). 

!) Ибнъ-Руста (=Даста ) . Хволъсонъ, ИзнЬстш о хазарахъ , 

бургасахъ, стр. 26: 121. 2) Constant. Porphyr. De admin, imp. с. 40. 
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Въ половинъ X века, когда писалъ императоръ Констан-

тинъ Порфирородный, это собьт'е имело уже полувеко-

вую давность, и успели уже сложиться известныя от-

ношеш'я между дикой ордой и культурнымъ побережь-

емъ. Херсонъ былъ для Печенеговъ рынкомъ для сбыта 

сырыхъ продуктовъ—императоръ Константинъ называ-

етъ кожи и воскъ—и обмена ихъ на прозведеш'я ре-

месла и искусства. Ближайшее къ Херсону колено Пе-

ченеговъ состояло въ договоре съ импер1'ей и несло 

службу въ сношеш'яхъ Византш и Херсона съ другими 

народами севера. Посольства и караваны отправлялись 

изъ Херсона подъ охраной Печенеговъ, которые выда-

вали заложниковъ въ обезпечеш'е безопасности пути, а 

за эти услуги получали подарки отъ императора. Изъ 

Тавриды было два пути на северъ: одинъ черезъ пере-

шеекъ, другой—по Арабатской стрелке; оба они были 

въ рукахъ Печенеговъ, и царственный писатель делаетъ 

замечаше, что Печенеги были къ Боспору еше ближе, 

чемъ къ Херсону. Торговыя сношешя съ Юевомъ имели 

въ ту пору постоянный характеръ, и императоръ Кон-

стантине далъ описаше торговаго пути, который шелъ 

по степямъ леваго берега Днепра до переправы въ 

местности, называвшейся Крарш. Описаше Константина 

настолько подробно, что является возможность дать 

точную локализаш'ю Крар|'я: это Кичкасъ (ныне немец-

кая колошя Эйнлаге). Ниже Крар1я лежалъ островъ, 

носивш1Й имя св. Георпя (ныне Хортица). Вероятно, 

тамъ была церковь или часовня во имя этого святого, 

которую поддерживали плававил'е по Днепру гречесме 

купцы. Отъ Крар]'я на северъ путь шелъ уже по левой 

стороне Днепра !). Археологичесмя находки въ Чиги-

1) Constant. Porph., De admin, imp. с. 9, p. 77.—Въ весьма 

ингересномъ, но досел-k не уясненномъ съ исторической сто-

роны памятиик-fe конца X в-Ька, такъ наз. „Записк^ Готскаго то-

парха", описанъ этотъ путь въ бурную зимнюю пору. 
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ринскомъ и Каневскомъ уЬздахъ Ю'евской губернш по-

зволяютъ утверждать, что торговый путь по Днепру 

существовалъ задолго до X вЪка, и вероятно много 

раньше начала нашей эры. 

Поддерживая сношешя съ сЬверомъ, Херсонъ велъ 

обширную торговлю моремъ съ побережьемъ Малой 

Азш и столицей имперш. Мореходство было главнымъ 

занят!'емъ населешя. Предметами вывоза были продукты 

степного хозяйства, стекавипеся въ Херсонъ, и соль, а 

съ юга херсонесцы получали хлЪбъ, вино, сукна, пе-

рецъ, предметы ремесла и искусства. За свои услуги 

горожане получали отъ императора десять фунтовъ зо-

лота и еще двЪ „по уговору". Въ совЪтахъ своему сыну 

императоръ Константинъ давалъ указаш'е, какимъ спо-

собомъ можно заставить смириться Херсонъ, если бы 

жители города задумали отложиться или выйти изъ воли 

императора: слЪдуетъ захватить вс1> херсонсю'е корабли, 

находящееся въ гавани Константинополя, и наложить 

оковы на экипажъ; переловить и привести въ столицу 

всЬ ихъ корабли съ малоаз1'атскаго побережья и воспре-

тить плаваш'е въ Херсонъ изъ портовъ Малой Азш, съ 

которыми онъ ведетъ торговлю. Лишенный подвоза, 

Херсонъ долженъ будегъ смиритьсяОчевидно , хер-

сонцы проявляли свой буйный духъ въ rfe времена, если 

императоръ Константинъ счелъ нужнымъ включить та-

кой совЪтъ въ наставлешя своему сыну. 

Весьма важнымъ для благосостояш'я населешя Хер-

сона промысломъ были рыбныя ловли въ низовьяхъ и 

устьЪ Днепра. Свидетельство объ этомъ сохранено въ 

договор^ Визант1'и съвел. княземъ Игоремъ отъ 945 года. 

Въ особой статье было оговорено обязательство Руси 

не причинять обидъ херсонскимъ рыболовамъ. Самыя 

местности указаны весьма точно: устье Днепра, БЪло-

бережье (Ахиллово ристалище, нынЪ Тендра) и островъ 

1) Constant. Porphyr. De admin, imp. с. 58. 
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св. Ельферiя1). PyccKie обязывались не оставаться на 

зимовку въ гёхъ мЪстахъ и оберегать Корсунскую землю 

отъ набЪговъ сосЬднихъ варваровъ, которые названы 

въ договоръ „черными болгарами". Некогда мощная 

и дружественная имперiя хазарская держава ослабла въ 

ту пору подъ напоромъ новыхъ Тюркскихъ племенъ 

изъ Зауралья и усиливавшейся мощи русскихъ князей. 

Херсонъ и соседняя съ нимъ Голя, носившая тогда имя 

„Готскихъ климатовъ", искали и сами поддержки отъ 

„могущественнаго князя северныхъ областей". Сведе-

ж'я объ этомъ для второй половины X века сохранены 

въ одномъ фрагментарномъ источнике, который въ со-

временной ученой литературе носитъ имя „Записки Гот-

скаго топарха"2). Астрономическое указаш'е въ этомъ 

тексте истолковано въ недавнее время въ смысле ука-

зашя на декабрь 962 —январь 963 года. Авторъ отрыв-

ковъ подробно разсказываетъ о своемъ путешествш въ 

зимнюю пору, описываетъ видъ замерзшаго Днепра— 

повидимому, въ местности Краршской переправы—и по-

зволяетъ намъ догадываться, что его переговоры съ Ki-

евскимъ княземъ имели целью обезпечить его протек-

торатъ надъ Готскими климатами, которые тогда терпели 

всямя обиды отъ дружественныхъ некогда Хазаръ. Весьма 

вероятно, что въ связи съ этими сношежями Готскаго 

топарха съ великимъ княземъ Святославомъ стоитъ его 

походъ на Хазаръ и взял'е ихъ крепости Белой вежи 

<965 годъ). 

Мирныя сношешя Руси съ византшскими владеш'ями 

въ Тавриде были резко нарушены въ 988 году, когда 

великш князь Владим1'ръ ополчился на Херсонъ, заво-

1)По локализации, иредложенной акад. Латышевымъ,— Кин-

бурнская коса (Ж. М. Н. Пр. 1899, май=П0КТ1КА, 281—297). 
2) Последняя по времени работа объ этихъ отрывкахъ нри-

надлежитъ г. Вестбергц, Виз. Врем. Х У (1910), 71 — 132; 227—288. 

Г. Вестбергу принадлежитъ заслуга выяснешя астрономическаго 

указан1я и тЪмъ еамымъ xpoHo.ioriii. 
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евалъ всю Корсунскую землю, осадилъ и взялъ самый 

городъ 0- Поводы и мотивы этого предпрiятiя остаются 

неясными, но самое собьте сохранено въ описаш'и, от-

личающемся такой точностью указанж на топографи-

чесю'я подробности, что въ немъ виденъ современникъ 

и свидетель этой достопамятной осады. Изъ обширной 

литературы по вопросу объ осаде Владимiромъ Херсона 

позволимъ себе указать на прекрасное изследоваш'е 

А. Л. Бертье-Делагарда, который оживилъ свидетель-

ства предашя какъ своимъ близкимъ и непосредствен-

нымъ знакомствомъ съ местностью, такъ и яснымъ пред-

ставлешемъ о военныхъ услов1яхъ и средствахъ того 

времени -). 

Последств1'я взяля Корсуни Владим1ромъ были гро-

мадны по своему значешю для судебъ Руси въ гряду-

щемъ. Заключивъ союзъсъ импер!'ей, Владим|'ръ принялъ 

xpHCTiaHCTBO, женился на сестре императоровъ и отсту-

пился отъ своихъ завоеванш „за вено" своей супруги. 

Херсонскш епископъ и священники сопровождали его на 

обратномъ пути въ Кiевъ, чтобы приступить къ просве-

щешю русской земли светомъ хрисл'анства. Когда ре-

липя объединила Русскихъ съ Греками, культурное воз-

действ1е Херсона на Приднепровье стало более живымъ 

и непосредственнымъ. Изъ Херсона шли въ Роса'ю пред-

меты христ|'анскаго культа и разнаго рода издел1'я изъ 

драгоценныхъ металловъ, предметы роскоши и украше-

н!я. Археологическая находки, сделанныя не только на 

территорш KieBa и Юевской земли, но и далекаго Нов-

города, Рязани и другихъ местъ, ясно говорятъ о тор-

говомъ значенш Херсона для Руси техъ временъ. 

Если Владим|'ръ честно исполнилъ договоръ и очи-

стилъ Корсунскую землю, которая невозбранно остава-

1) Лаврентьевская летопись, изд Археограф. Комм. 1872 г., 

стр. 10(5. 2) „Какъ Владим1ръ осаждалъ Корсунь"'. Изв. Отд. русск* 

яз. и слов. И. Акад. Haj/къ. XIV (1909), 241—307. 
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лась еемой Византшской имперiи въ дальнейпле века, 

то, темъ не менее, въ его владеш'и оказалось поморье 

близъ Боспорскаго пролива въ мЪстностяхъ, которыя 

прежде принадлежали Хазарамъ. MopcKie походы Руси 

въ IX веке направлялись черезъ Боспорскш проливъ. 

Оттуда ходилъ на Царьградъ въ 941 году Игорь, туда 

же бЪжалъ онъ после своей неудачи. Остается доселе 

неяснымъ, когда PyccKie прочно обосновались на побе-

режье. Но великш князь Владим1'ръ после своей смерти 

въ 1015 году оставилъ своему младшему сыну Мсти-

славу Тмутараканскш удЪлъ, т. е. нынеипй Таманскш 

полуостровъ. Быть можетъ, утверждеше русскаго гос-

подства въ гЬхъ м^стахъ стоитъ въ связи съ сношеш-

ями Владим1ра съ Визанлей въ годъ его смерти о со-

вместномъ походе противъ Хазаръ. Походъ этотъ дей-

ствительно состоялся, хотя онъ и не занесенъ въ рус-

скую летопись, въ 1016 году. По сообщеш'ю византш-

скихъ хронистовъ, Хазары были разбиты, и въ первомъ 

сражены былъ взять въ пленъ ихъ предводитель, по 

имени Цулъ О- Упоминаше объ этомъ событш слишкомъ 

кратко, но речь идетъ о морскомъ походе, а потому и 

можно догадываться, что театромъ военныхъ действш 

было побережье Азовскаго моря. 

1) Cedren. I I 4(52 В . 
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Тмутараканскж удЪлъ. Присоединеше Сугдеи къ Херсонской еелгЬ. 

Надпись князя ГлЪба 1068 года. Половцы въ черноморскихъ сте-

пяхъ. Ихъ сношеш'я съ моремъ. Отношен|'я Херсона къ Византш 

и Руси. Инокъ Евстратш. Возстановлеше зависимости Боспора и 

Тмутаракани отъ Имперш. Появлеше Итальянцевъ въ Черномъ 

Mopъ. Географъ Эдризи. 

Тмутараканскж удЪлъ былъ расположенъ въ пре-

дЪлахъ нынЪшняго Таманскаго полуострова, т. е. охва-

тывалътерритор1ю, которая некогда составляла область 

Готовъ-тетракситовъ и затЪмъ въ течете нЪсколькихъ 

СТОЛЪТЖ входила въ пределы хазарской державы. Одно-

временно съ утверждеш'емъ Руси въ Тмутаракани пре-

кратилась зависимость отъ Хазаръ и восточной поло-

вины Таврическаго полуострова. Крымсюе Готы, сохра-

нявине и подъ властью Хазаръ своего наш'ональнаго 

князя, какъ видно изъ сообщенш жиля св. 1оанна Гот-

скаго и одного мЪста въ письмЪ св. беодора Студита, 

не состояли подъ властью Хазаръ уже давно, быть мо-

жетъ со времени организации Херсонской оемы при им-

ператорЪ беофилЪ. Что же до местностей далЪе къ во-

стоку съ городами Сугдеей и Фуллами, то здЪсь, пови-

димому, возстановилась власть византшскаго императора. 

Прямое свидетельство о томъ, что Сугдея входила въ 

пределы Византжской еемы, дано въ одной херсон-

ской надписи отъ 1059 года, въ которой названъ „стра-

тигъ Херсона и Сугдеи", по имени Левъ Алiатъ1)- Весь-

1) X . и. ю. Р. 8. 
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ма интересно отметить, что Боспоръ не названъ въ ти-

туле стратига. Отсюда следуетъ сделать заключеж'е, что 

въ ту пору власть императора не распространялась на-

Боспоръ. Такъ какъ стоитъ внъ сомнЪшя, что хазар-

ское господство на полуострове прекратилось, то является 

вероятность, что Боспоръ подпалъ власти русскихъ кня-

зей, сидевшихъ на Тмутараканскомъ уделе. Въ нашихъ 

летописныхъ упоминашяхъ о Тмутаракани нельзя найти 

указаш'й на то, чтобы западный берегъ пролива вхо-

дилъ въ пределы этого княжества; темъ не менее под-

чинеш'е его князю Тмутаракани более чемъ вероятно. 

Услов1'я объединежя обоихъ береговъ даны въ самыхъ 

услов1яхъ природы: оба берега слишкомъ близки, чтобы 

жить особою жизнью, и тотъ промыселъ, который испо-

конъ века держится въ проливе, рыболовство, де-

лаетъ невозможнымъ разграничеш'е жизненныхъ инте-

ресовъ населен]'я обоихъ береговъ. За распространеше 

власти русскаго князя на западный берегъ говоритъ и 

текстъ известной надписи князя Глеба отъ 1068 года 

о томъ, что онъ „мерилъ море по леду отъ Тъмуто-

роканя до Кърчева" ')• Въ такомъ же смысле даетъ 

свидетельство одна вещественная находка, сделанная 

неподалеку отъ Еникале, а именно печать съ надписью 

„отъ Ратибора". Человекъ этого имени былъ посад-

никомъ князя Всеволода въ Тмутаракани2). Указаше въ 

томъ же смысле можно извлечь изъ разсказа о собы-

TÎH, отмеченномъ въ Лаврентьевской летописи подъ 

1066 годомъ, а именно: корсунскш котопанъ отравилъ 

медленнымъ ядомъ князя Ростислава Владим1'ровича. 

Возмущенные этимъ злодеяш'емъ херсонцы побили кам-

нями своего котопана3). Хотя летописный разсказъ ни-

чего не говоритъ о мотивахъ этого гнуснаго убжства, 

1)Мраморъ съ надписью кн. ГлЪба былъ найденъ въ Тамани 

въ концЬ X V I I I в-Ька и хранится В7> Эрмитаж^. 2) Труды Шев. 

Арх. СъЪзда, I I , 165—160, статья Люценко. 3) Лаврентьевская ле-

топись, стр. 162. 
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но дЪло слъдуетъ, очевидно, понимать такъ, что этотъ 

предпржмчивый и воинственный князь внушалъ страхъ 

своимъ сосЪдямъ, и котопанъ пришелъ къ мысли устра-

нить его во избЪжаж'е опасности. Такимъ образомъ, 

если и нЪтъ прямого свидетельства о подчиненж Бос-

пора Русскимъ, то во всякомъ случай цЪлый рядъ кос-

венныхъ указан1'й приводитъ къ убЪждежю, чго въ те-

4eHie XI вЪка PyccKie владели обоими берегами Боспор-

скаго пролива и сосЬдили съ Херсонской оемой импе-

piM въ мЪстностяхъ между Сугдеей и Боспоромъ. Къ 

этому времени относится, по всему вЪроялю, утвержде-

Hie торговыхъ сношенж Руси съ Сугдеей, которыя дер-

жались загЬмъ въ течете СТОЛЪТЖ. 

Около половины XI вЪка совершилось большое 

передвижеж'е кочевыхъ ордъ тюркскаго племени въ 

степяхъ черноморскаго побережья. Печенеги, съ кото-

рыми успели сложиться опредЪленныя отношения у на-

сележя Херсона, передвинулись на западъ и перешли 

всей массой своего племени за Дунай въ пределы Бол-

rapin, которая не была уже самостоятельнымъ государ-

ствомъ и составляла единое цЪлое съ импер1ей. Появле-

Hie ПеченЪговъ въ нынешней ДобруджЪ имЪло посл1эД-

с т я чрезвычайной важности, и созданная ими новая 

опасность для имперж повл1'яла на ходъ событж Mipo-
вого значен1'я: начало перваго крестоваго похода. Въ 

черноморскихъ степяхъ ПеченЪговъ сменили враждо-

BaBmie съ ними сородичи ихъ—Половцы, известные у 

западныхъ историковъ подъ именемъ Кумановъ. Они 

остались въ обладанж территорж отъ Дона до Дуная 

въ течеж'е столбя , до появлежя на ихъ мЪсго Татаръ. 

СмЪна кочевниковъ не отразилась, повидимому, на по-

ложен!^ Херсона и другихъ поморскихъ культурныхъ 

местностей. Половцы пользовались Херсономъ, какъ 

рынкомъ для сбыта невольниковъ и сырыхъ продуктовъ 

своего хозяйства и прюбрЪтежя гЬхъ изд'Ьлж и про-

дуктовъ, которыми могъ снабдить ихъ культурный центръ, 
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имЪвшш достаточно времени, чтобы приспособиться къ 

потребиостямъ и вкусамъ кочевого населешя. Одно из-

вЪсле отъ половины XII вЪка говоритъ намъ о дани, 

которую взимали Половцы съ городовъ побережья. 

Быть можетъ, то была не дань, а откупъ отъ угрозы 

грабежа во время ихъ наб'Ьговъ. Существенно повл1яли 

Половцы на судьбу русскихъ владънш на БоспорЪ. Они 

явились грозной и могучей преградой для сношенш 

Руси съ Тмутараканью. До конца XI вЪка русскимъ 

князьямъ удавалось пробиваться черезъ половецю'я в"Ьжи 

до береговъ синяго моря, но подъ 1094 годомъ въ на-

шей летописи въ послЪднш разъ помянута Тмутаракань, 

а въ последующее время походы воинственныхъ кня-

зей СЪверщины не достигали местностей дальше Дона 

и Донца, путь къ морю былъ закрытъ и остался та-

кимъ на долпе вЪка, ПЪвецъ Слова о Полку ИгоревЪ 

знаетъ о томъ, что готстя дЪвы звенятъ русскимъ зо-

лотомъ, онъ помнитъ Тмутараканскаго болвана, но это 

золото проходило черезъ руки Половцевъ и близъ „бол-

вана" не могъ уже водрузить свой стягъ русскш князь,, 

чтобы оттуда возстановить бранную славу Мстислава и 

Ростислава .. 

За время существовашя Тмутараканскаго удЪла 

Херсонская еема продолжала невозбранно свое суще-

сгвоваше, находясь подъ властью назначаемыхъ изъ 

Византш стратиговъ. Одинъ изъ нихъ, помянутый выше 

Левъ Ал1атъ, оставилъ по себЪ память возстановлешемъ 

укрЪпленж города при император^ Исаак^ Комнинъ въ 

1059 году. Свидетельство объ этомъ сохранила помя-

нутая уже надпись: „Сооружены желЪзныя ворота пре-

тор1'я, возобновлены и проч]'я ворота". О сношешяхъ 

Херсона съ Тмутараканью имеется лишь приведенное 

выше извЪспе летописи объ отравлен1'и князя Ростислава 

корсунскимъ „котопаномъ" въ 1066 году. Преступное 

д^ло котопана имЪло своимъ послЪдсгаемъ возсташ'е 

противъ него населен!'я Херсона: онъ былъ побитъ кам-
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нями. Повидимому, бунтъ противъ котопана обратился 

въ возсташ'е противъ императора, такъ какъ императоръ 

Михаилъ обращался съ просьбой о помощи противъ 

Корсунянъ къ великому князю Всеволоду. Тотъ послалъ 

усмирить Херсонъ своихъ сыновей, тмутараканскаго князя 

Гл^ба и Владим1ра, тогда еще 20-ЛЪТНЯГО юношу1). Самъ 

Всеволодъ собирался предпринять походъ противъ Хер-

сона, но за смертью императора Михаила этотъ походъ 

не состоялся. 

Живой торговый обмЪнъ Херсона съ Половцами 

дЪлалъ его рабовладЪльческимъ рынкомъ, куда попа-

дали pyccKie пленники. Определенное свидетельство объ 

этомъ сохранилось въ печерскомъ патерике съ точной 

датой собьт'я, а именно: 1096 годъ. Инокъ Юево-Печер-

ской лавры Евстратш попалъ въ числе многихъ другихъ, 

плененныхъ Половцами, въ руки евреевъ, производив-

шихъ торговлю людьми въ Херсоне. По его уговору 

пленники уморили себя голодомъ, но привычный къ 

посту инокъ не умеръ и былъ подвергнуть мучительной 

смерти, какъ виновникъ убытка, который понесъ торго-

вецъ невольниками2). 

Являвилеся въ Херсонъ для торговыхъ целей По-

ловцы не прочь были вмешаться въ дела Византш, 

которой они оказали такую огромную услугу истребле-

ш'емъ Печенеговъ въ 1091 году. Въ томъ же году въ 

Херсонъ былъ сосланъ одинъ самозванецъ, выдававшш 

себя за Константина, сына императора Романа Дюгена. 

Ему удалось вступить въ сношеш'я съ Половцами, npi-

езжавшими въ городъ изъ своихъ степей, и онъ бежалъ 

съ ними. Князья половецюе, съ Тугорканомъ во главе, 

приняли въ немъ учасп'е и вознамерились посадить его 

на отч1'й престолъ. Въ 1095 году предприняли они боль-

1) Васильевскт, Рус.-виз. отр. Ж. М. Н. П. 1875, декабрь, 292—96. 

—Труды В. Г. В. I I 28—34). 2) Яковяевъ, Памяти, рус. лит.ХП и X I I I 

в.в. (1878), 93-95. 
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шой походъ за Дунай, который однако, окончился не-

счастливо для самозванца: онъ попалъ въ плънъ, былъ 

ослЪпленъ, и его роль тъмъ закончилась, а Половцы 

долго еще грабили и разоряли прибалканЫя области 

Почти столетнее господство Русскихъ на берегахъ 

боспорскаго пролива было преходящимъ эпизодомъ въ 

жизни тЪхъ странъ. Культурное населеш'е городовъ 

Тмутаракани и Корчева поддерживало связи съ столи-

цей имперш, въ обоихъ городахъ были епископсю'я ка-

еедры съ автокефальными архiепископами, числивши-

мися въ спискахъ Константинопольскаго патрiархата и 

принимавшими учасле въ церковной жизни того вре-

мени. Естественно поэтому, что насл1зд1'е русскихъ кня-

зей должно было перейти къ византшскому императору. 

Объ этомъ говоритъ печать „боспорскаго стратига Арка-

дiя", единственный, впрочемъ, известный доселе памят-

никъ въ этомъ роде2) . Более определенное свидетель-

ство имеется отъ 1169 года, когда императоръ Мануилъ 

Комнинъ регулировалъ отношешя съ новой культурной 

силой, которая появилась въ Черномъ море, Генуэзской 

республикой. Онъ разрЪшилъ Генуэзцамъ, заходить во-

все порты, кроме двухъ: Таматарха и Роса'я3). Первое 

имя и есть византшское назваш'е для Тмутаракани; что 

же до второго, то врядъ ли возможно сомнеш'е, что 

подъ нимъ разумеется древнш Боспоръ, русскш Кор-

чевъ Мотивы запрета не указаны въ тексте договора, 

но ихъ не трудно отгадать: главный торгъ рыбой шелъ 

изъ Азовскаго моря черезъ проливъ, и императоръ не 

желалъ предоставить эту важную часть ввоза изъ се-

верныхъ странъ генуэзскимъ купцамъ, сберегая ее для 

Грековъ. 

1) Anna Сотпепа X, р. 271 (самозванецъ ошибочно названъ 

Львомъ). Русская лЪтопись подъ 6603 годомъ. Васильевскгй. Рус.-

виз. отр. I (Ж. М. Н. П. 1875, декабрь, Ш—Труды В. Г. В. I I 39—40). 
2) Revue des Etudes grecques, 1889, 251. 3) Miklosich et Müller, Acta 

et dipl. gr. medii aevi, 111, p. 35. 
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Договоръ 1169 года является первымъ свидЪтель-

ствомъ о распространен1'и генуэзской торговли въ Чер-

ное море. Но, по всему в*Ьроят1'ю, непосредственное зна-

комство Итальянцевъ съ этими странами восходить къ 

бол"Ье давнему времени. Сделать такое утверждеже по-

зволяютъ данныя, которыя включилъ въ свой трудъ 

ярабскж географъ Эдризи (или Идризи), писавшж въ 

Сицилж около 1154 года. Въ его описанж черномор-

скаго побережья читаемъ следующее: „Отъ Карсуны до 

Джалиты въ страна Кумановъ 30 миль, отъ Джалиты до 

Гарзуни, цвЪтущаго приморскаго города, 12 миль, от-

туда до Бартабити, небольшого, но хорошо населеннаго 

города, гдЪ строятся суда, 10 миль; оттуда до Лабады, 

прекраснаго города, 8 миль, отъ Лабады до Шалусты, 

важнаго приморскаго города, 10 миль, оттуда до Шал-

татж близъ моря 20 миль, оттуда до Бутатръ (или 

Ютаръ) 20 миль, отъ Бутара до устья Русской рЪки 

20 миль; оттуда до Матархи 20 миль. Матарха весьма 

древж'й городъ, а имя его основателя неизвестно. Ма-

тарха окружена возделанными полями и виноградни-

ками; цари ея весьма отважны, мужественны, предпржм-

чивы и весьма грозны сосЪднимъ народамъ. Городъ 

этотъ густо населенъ и весьма цвЪтущъ; въ немъ бы-

ваютъ ярмарки, на которыя стекается народъ изъ всЬхъ 

близкихъ и дальнихъ краевъ" Страну, къ которой 

принадлежитъ это побережье, Эдризи называетъ Хаза-

pien. Подъ этимъ именемъ узнали Таврическж полу-

островъ Итальянцы и удержали его затЪмъ въ течеже 

н^сколькихъ въковъ своего господства въ Черномъ моръ. 

Упоминаше о воинственности князей Матархи является 

далекимъ отголоскомъ бранной славы тмутараканскихъ 

князей. 

1) Géographie cTEdrJsi, trad, par Joubert. I I 400—401; pyccKiii 

переводъ этого отрывка приведень въ стать* Гаркави: Крымсюи 

полуостровъ до монг. нашеств1н въ арабской литератур*. (Труды 

Казанск. Арх. Съ*зда, I I , 244). Жоберъ транскрибируетъ имена 

нначе: Бутеръ и Бутра, Солдад1я и Керсона. 
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Тексты арабскихъ писателей представляютъ всегда 

не мало затрудненш въ дешифровка географическихъ 

именъ, и отдъльные издатели нередко транскрибируютъ 

ихъразличнымъ образомъ. Этому обшему положеш'ю под-

лежитъ, конечно, и текстъ Эдризи. Обходя эти детали, 

за/угЬтимъ однако, что локализашя названныхъ у Эдризи 

городовъ не представляетъ затруднешя: онъ разумЪетъ, 

очевидно: Херсонъ, Ялту, Гурзуфъ, Партенитъ, Ламбатъ, 

Алушту, Сугдею. Неяснымъ остается имя города Бутаръ; 

вероятно, подъ нимъ скрывается Боспоръ или Корчевъ. 

Подъ „устьемъ Русской рЪки" Эдризи разум1>етъ Керчен-

скш нроливъ, древнЪйшш выходъ Русскихъ на просторъ 

Чернаго моря. Данныя Эдризи, очевидно, не восходятъ 

къ какому-нибудь древнему периплу, которые сохраня-

лись въ литературномъ преданш Византш; его источ-

никъ—живой и современный: показашя моряковъ, пла-

вавшихъ въ тЪхъ отдаленныхъ странахъ и искажавшихъ 

на свой ладъ современныя имена городовъ, которыя они 

слышали изъ устъ туземцевъ. Керсона, Джалита, Шал-

тад1я выдаютъ Итальянцевъ, такъ какъ на всЬхъ позд-

нЪйшихъ итальянскихъ картахъ значатся близюя къ 

этимъ назвашя. 



XIV. 

Латинская имперiя въ Византш. Зависимость Херсонской еемы отъ 

Трапезунтской имперш. Появлеж'е Татаръ въ черноморскихъ сте-

пяхъ. Епископъ ©еодоръ Аланскж. Сугдея подъ властью Татаръ. 

Торговыя сношеш'я Сугдеи съ южными странами и Русью. 

Въ начале XIII века Визанп'я пережила велик]'й 

переворотъ: тронъ греческихъ императоровъ заняли за-

падные рыцари, и на разваличахъ греческой имперж 

водворилась латинская. Побережье Чернаго моря теперь 

еще свободнее раскрылось для торговыхъ оборотовъ 

итальянскихъ республикъ, не связанныхъ уже более въ 

этихъ пределахъ условiями договора съ императоромъ. 

Темъ не менее Херсонская еема осталась греческой и 

вошла въ уделъ трапезунтскихъ Комниновъ. Свидетель-

ство объ этомъ сохранилось въ одномъ апографиче-

скомъ памятнике, именно въ слове Лазаря Трапезунт-

скаго о чудесахъ св. Евгеш'я. Въ немъ разсказанъ сле-

дующей эпизодъ. Наместникъ Иконжскаго султана Рейсъ 

Етума захватилъ въ Синопе корабль, который везъ им-

ператору ежегодныя подати отъ Херсона и Готскихъ 

климатовъ. Корабль направлялся въ Трапезунтъ, но буря 

загнала его въ Синопу, находившуюся во владенж сул-

тана, который затемъ послалъ вооруженныя суда въ 

Херсонъ и опустошилъ всю страну 1). Это обстоятель-

ство и послужило поводомъ къ войне между Греками 

и Турками въ 1223 году. 

1) Johannis Lazaropuli Miracula s. Eugeni i (Пападопуло-Ке-

рамевсъ, Сборникъ по ист. Трапезунтской имперш. 1897), стр. 117. 
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Слабость Трепезунтской имперш и затруднитель-

ность сообщешя по морю, на которомъ плавали теперь 

и Турки, создавала возможность для Херсона высвобо-

диться изъ-подъ зависимости преемниковъ Византш-

скаго императора. Если же этого не случилось, то, оче-

видно, тавричесюе Греки ценили свое единеше съ импе-

pieil и имЪли отъ этой связи каюя-либо реальныя вы-

годы и существенные интересы. 

Въ то самое время, когда Трапезунтскш импера-

торъ находился въ войнъ съ Иконшскимъ султаномъ, 

черноморсюя степи стали вновь ареной событш Mipo-

вого значешя: совершилось н а ш е с т е Татаръ. Преду-

предивъ возможность с оюза Аланъ, Половцевъ и Рус-

скихъ, Татары разбили ихъ порознь, и несчастная битва 

на КалкЪ была грознымъ предзнаменоваш'емъ будущаго. 

Татары проникли тогда же и на Таврическш полуостровъ, 

испыталъ ихъ н а ш е с т е и городъ Сугдея. Краткая со-

временная запись объ этомъ событш, сохранившаяся въ 

Сугдейскомъ синаксар'Ь, даетъ только самый фактъ J)-

Полнее говоритъ объ этомъ одинъ арабскш источ-

никъ2). Онъ сообщаетъ, что мнопе жители бежали отъ 

Татаръ въ горы, куда спасали также и свое имущество, 

иные уЪхали моремъ на побережье Малой Азш. Татар-

ская волна схлынула тогда, и лишь черезъ 14 лЪтъ 

опять появились Татары и взяли въ прочное облада-

Hie черноморск1Я степи. Подъ 1238 годомъ помянуты 

въ Сугдейскомъ синаксарЪ „безбожные" Татары и „ми-

р1архъ Толактемиръ", подъ 1239 г. 26 декабря приходъ 

Татаръ3). Арабскш источникъ даетъ болЪе определен-

ное свъдъше о томъ, что грабежу и разореш'ю под-

верглись тогда же и друпе города крымскаго побережья. 

1) Арх. Антонинъ, ЗамЬгки X I I — X V вйка, относятдяся къ Суг-

де^приписанныя на греческомъ синаксарй. 3. О. О. V495—623,№ 23. 
2) Тизенгаузепъ, Матер1алы по исторш Золотой Орды. 1, 26 (Ибнэль-

ассиръ). 3) Арх. Антонинъ, о. е., № № 11 и 10. 
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Годъ 1249 годомъ Сугдейскж монахъ записалъ объ 

„очищеш'и" города отъ Татаръ и одновременно съгъмъо 

переписи населеш'я, произведенной „севастомъ",—„и ока-

залось восемь тысячъ триста человъкъ"1). Населеше 

умЪло приспособиться къ постигавшимъ его бЪдамъ. 

Оно сохранило свои святыни, поддерживало сношешя 

съ патр1'архомъ, имЪло сменявшихся на епископской 

каеедрЪ пастырей, праздновало дни памяти мЪстныхъ свя-

тыхъ, обновляло старые храмы, сооружало новые, со-

зидало монастыри и кинов1и. Начавшееся еше съ дав-

нихъ поръ возд"Ьйств1'е на варваровъ, сказывавшееся 

уже во времена епископства св. Стефана, продолжалось 

и теперь: имена священниковъ, монаховъ и мфянъ, со-

хранивиляся въ записяхъ летописца въ синаксарЪ, гово-

рятъ о принадлежности ихъ носителей къ тюркской на-

родности: Анна, дочь Ачипая († 1273), Чолакъ († 1279), 

монахъ Аладжи († 1288), Кутлуцъ († 1307), Василж 

Туркманъ († 1318), Токтемиръ († 1320), Чименъ, сынъ 

Ямгурче, родственникъ Оракчи († 1344), Чохача († 1379) 

и др. Иногда хриспансю'я имена сопровождаются ука-

зашемъ на татарскую нацюнальность: 1оаннъ хрисп'а-

нинъ Татаринъ († 1276), Параскева Татарка хриспанка 

(† 1275) и др. 

О другихъ городахъ побережья мы не имЪемъ та-

кихъ свъдъшй, какiя сохранилъ Сугдейскж синаксарь 

о жизни этого города отъ XII до XV вЪка. Но въ цер-

ковной письменности есть одинъ памятникъ, заключа-

ющей въ себЪ весьма интересныя свъдъшя о Херсон^ и 

БоспорЪ отъ 1240 года, а именно: Послаше епископа 

Аланскаго б е о д о р а Э т о т ъ пастырь, достигнувъ пре-

дЪловъ своей паствы въ горахъ передняго Кавказа, раз-

сказалъ въ своемъ посланш къ naTpiapxy ncTopito своего 

1) ib. № 104 (у арх. Антонина ошибка въ перевод*: 308 тыс.). 
2) Migne, P. G. 140. PyccKiii переводъ этого памятника по-

мъщенъ мною въ 3. О. О. X X I . 



99 

путешествiя и постигшихъ его злоключеш'й въ пути и 

на месте. Къ с о ж а л е ю , его сообщеш'я, изложенныя 

въ весьма риторическомъ тоне, обличающемъ въ немъ 

человека весьма образованнаго въ духе того времени, 

заключаютъ въ себе много неопределенная и зага-

дочнаго. 

Еп. беодоръ принялъ посвящеш'е въ санъ отъ па-

Tpiapxa въ Никее, где готъ имелъ тогда свою каеедру, 

и отправился моремъ на северъ. Преследуемый какимъ-

то врагомъ, онъ былъ насильственно высаженъ въ Хер-

соне. Тамъ онъ нашелъ защитника, но тотъ не могъ 

его отстоять. Въ городе началось какое-то волнеже и 

извне грозила какая-то опасность. Случай помогъ еп. 

беодору бежать изъ Херсона, и онъ нашелъ убежище 

у проживавшихъ по близости отъ города Аланъ. Эти по-

следше принадлежали къ пастве херсонскаго епископа, 

но были лишены всякаго духовнаго руководства, и бео-

доръ, войдя въ ихъ нужды, взялъ на себя заботу о 

нихъ. Между темъ, междоусобное волнеже въ Херсоне 

обратилось на того самаго человека, который былъ 

врагомъ беодора, и лишь бегство спасло его отъ неми-

нуемой гибели. Херсонскш епископъ усмотрелъ въ дея-

тельности беодора умалеш'е своихъ пастырскихъ правъ 

и привлекъ его на судъ, где беодору пришлось испы-

тать разныя оскорблежя. Среди зимы беодоръ со сво-

ими спутниками отправился далее на востокъ морскимъ 

путемъ и съ большими затруднежями достигъ Боспора. 

Но странникамъ не дано было разрешежя высадиться 

на берегъ. Несмотря на усиленныя просьбы горожанъ, 

властитель Боспора не согласился дозволить отцу еп. 

беодора соединиться со своей паствой (очевидно, онъ 

былъ назначенъ епископомъ Боспора). Изъ Боспора 

путники направились далее на востокъ и высадились 

где-то на кавказскомъ берегу. Отецъ беодора остался 

здесь „среди небольшого числа Аланъ", а самъ бео-

доръ после 60-дневнаго путешестя, сопровождавша-
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гося различными затруднеш'ями, достигъ предЪловъ 

своей паствы. Оттуда онъ и написалъ свое слезное по-

слаш'е naTp iapxy . 

Сообщешя еп. беодора, какъ и егозлоключешя, до-

вольно загадочны и не поддаются точному выяснешю. 

Яснее остального та внешняя опасность, которая гро-

зила Херсону. Въ 1239 году Сугдея подверглась наше-

CTBiłO Татаръ; отъ того же врага могла угрожать опас-

ность и Херсону. Не пытаясь здесь разгадывать осталь-

ного, остановимся лишь на важномъ свЪдЪш'и о томъ, 

что по близости отъ Херсона жили Аланы „столько же 

по своей воле, сколько и по желаш'ю херсонцевъ, 

словно некое ограждеше и охрана". Остается неяснымъ, 

съ какихъ поръ жили Аланы въ тЪхъ мЪстахъ, но во 

всякомъ случай очевидно, что они были тамъ не искон-

нымъ населешемъ, а сравнительно новымъ. Если они 

служили „ограждешемъ" для Херсона, то, очевидно, за-

нимали какой-нибудь сильный пунктъ, По сообщеш'ю 

арабскаго географа Абульфеды († 1331 г.), въ крепости 

Киркъ-iepe (ныне Чуфутъ-кале) жили Асы, т. е. Яссы 

русской летописи, или Аланы Это свидетельство под-

тверждается и однимъ позднЪйшимъ татарскимъ сооб-

щешемъ о взятш Киркъ-iepa после упорнаго сопротив-

леш'я, которое оказали Асы, гяуры порелигш2). Такимъ 

образомъ, показаше еп. беодора имъетъ полную исто-

рическую достоверность: Аланы составляли часть на-

селенiя горнаго Крыма въ XIII веке. Проникновеше 

Аланъ на территор1ю Крыма относится, вероятно, къ 

очень давнимъ временамъ, и весьма возможно, что они 

именно составляли туземное населеш'е въ гЬхъ преде-

лахъ, гдЪ возникъ городъ Сугдея и лежала хазарская 

крепость Фуллы. 

1) Géographie d 'Aboulféda trad., par. Re inaud, I I , I , 319. Св-Ь-

дЬв1я объ Аланахъ сопоставлены въ моемъ изслйдованш: Аланы 

по свйдЬтямъ классическихъ и византшскихъ писателей. Шевъ 

1899. 2) Приведено у Смирнова, Крымское хапство, стр. 104. 
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Татары утвердили свою власть на побережье. Мор-

ской берегъ отъ Кафы до Сугдеи былъ въ ихъ непо-

средственномъ владенш, и центромъ ихъ сношенш по 

морю съ южными странами стала Сугдея. Она сохранила 

свое греческое насележ'е, которое пользовалось само-

управлеш'емъ подъ главенствомъ сановника, именовавша-

гося „севастомъ", но платила дань хану. Когда въ 

1253 году прибылъ въ Сугдею изъ Константинополя по-

солъ короля Людовика Святого Рубрукъ (Рубруквисъ, 

Руисбрекъ), городск1'я власти, capitanei, были въ ту пору 

въ отсутствж: еще зимою отправились они къ хану Ба-

тыю для уплаты дани. Константинопольсюе купцы, зна-

комые съ местными услов!'ями, дали советъ француз-

скому посольству на счетъ способовъ передвижежя по 

степямъ, предложивъ имъ обзавестись для перевозки 

вещей крытыми телегами съ воловыми упряжками, „въ 

коихъ PyccKie перевозятъ свои меха". Это последнее 

замечаже служитъ интереснымъ свидетельствомъ о жи-

вомъ торговомъ обмене Руси съ поморьемъ въ те вре-

мена. Когда въ 1263 году посетило Сугдею и Солхатъ 

посольство египетскаго султана Бейбарса, то современ-

ный арабскш писатель оставилъ заметку, что насележе 

Солхата состояло изъ Кипчаковъ, Русскихъ и Аланъ1). 

О торговыхъ сношежяхъ Руси съ Сугдеей въ те времена 

имеется и русское свидетельство отъ 1288 года. Въ опи-

сажи погребежя князя Владим1ра Васильевича Галиц-

каго летописецъ сообщаетъ, что его оплакивали, вместе 

съ другими иноземцами, также и Сурожане2). По поводу 

посольства Бейбарса интересно отметить, что посредни-

ками въ сношежяхъ Мамелюковъ съ Кипчаками были 

алансюе купцы, находивцпеся въ Египте. Такимъ обра-

зомъ, господство Татаръ не только не умалило торго-

ваго значеш'я Сугдеи, но расширило ея рынокъ. Поль-

зуясь этой гаванью и извлекая доходы изъ торговыхъ 

1) Тизенгаузенъ, о. с. I , 38. 2) Ипатьевская лЬтопнсь, стр. (>05. 
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оборотовъ этого города, Татары заботились о безо-

пасности сугдейскихъ купцовъ. Такъ, въ 1281 году им-

ператоръ Михаилъ Палеологъ въ договор^ съ золотоор-

дынскимъ ханомъ подписалъ обязательство не задер-

живать купцовъ изъ Сугдеи и давалъ об^щате не отби-

рать невольниковъ, каюе будутъ съ ними, за исключеш-

емъ, однако, того случая, если это будутъ хриспане 

Каменная баба, найденная близ7> д. Мпрзабекъ Евпатор1искаго у. 

1)Тизенгаузенъ, о. с. 541. 



XV. 

Итальянцы въ Тавриде. Кафа во владЪнш Генуэзцевъ. Отношешя 

къ Татарамъ. Римско-католическ1'е епископы въ Таврид-fe. Свиде-

тельства Ибнбатуты о Сугде-fe и Керчи. Утверждеше Генуэзцевъ 

въ СугдеЪ и ея округа. Предоставлен|'е имъ Готш. Солхатъ. Ар-

мяне въ Таврида. 

Ко времени татарскаго господства въ черномор-

скихъ степяхъ относится прочное утверждеше Итальян-

цевъ на побережье Тавриды. Уже въ 1169 году импе-

раторъ Мануилъ Комнинъ заключилъ договоръ съ Генуэз-

ской республикой, въ силу котораго генуэзсю'е корабли 

получили право вести торговлю во всЬхъ портахъ по-

бережья, кромЪ Матрахи и „Poccin". За время латинской 

имперж въ Константинополъ (1204—1261) Черное море 

было открыто для Венещанцевъ, умЪвшихъ извлекать 

торговыя выгоды изъ завоеваннаго положежя. Въ 1260 

году прибыли въ Сугдею два венеш'анскихъ купца, по 

фамилж Поло, и завели здЪсь торговыя предпрiятiя. 

Ихъ старшж братъ, Марко, имъвшж болыш'е торговые 

обороты въ Константинопол-fe, когда решился вернуться 

на родину, составилъ въ 1280 году духовное завъщаже, 

по которому предоставилъ, между прочимъ, домъ, при-

надлежащей ему въ СугдсЬ, находившимся тамъ фран-

цисканцамъ. 

Когда Михаилу Палеологу удалось отвоевать Кон-

стантинополь у Латинъ и возстановилась греческая им-

nepifl, Генуэзцы, соперничавипе съ Венешанцами, за 

услуги, оказанныя при этомъ императору, получили право 

исключительной торговли по берегамъ Чернаго моря. 

Въ 1266 году они прочно обосновались на крымскомъ 
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берегу въ местности древней беодосж. Этотъ городъ, 

бывший въ конечномъ запустЪнж въ VIII вЪкЪ, началъ 

новую блестящую истор1ю подъ новымъ именемъ Кафы 

Самое мъсто имъ пришлось купить у какого-то татар-

скаго владельца. 

Венеш'анцы, ycnkBiiiie уже раньше развить свою 

торговлю въ Черномъ морЪ, нашли доступъ къ Михаилу 

Палеологу, который предоставилъ также и имъ право 

селиться на черноморскомъ побережье. Они основались 

въ СугдеЪ, которая носила у Итальянцевъ имя Солдайи. 

Въ 1287 году назначенный туда консулъ получилъ полно-

моч1'я въ отношенж ко всей Хазарж, Gazaria, какъ звали 

на ЗападЪ прилегаюии'я страны по воспоминашю о давно 

минувшихъ временахъ. Генуэзскимъ купцамъ запрещено 

было подъ угрозою штрафа проводить болъе трехъ дней 

въ СугдеЪ и вести каюе-либо торговые обороты на 

всемъ побережье отъ Сугдеи до Кафы. Въ 1299 году 

об-fe республики заключили между собой вечный миръ, 

который, впрочемъ, не прекратилъ соперничества и 

столкновенж. Быть можетъ, это примиреше стояло въ 

связи съ собылемъ 1298 года: страшнымъ разорешемъ, 

которому подвергъ Ногай всЬ города побережья. Въ 

КафЪ былъ убитъ внукъ Ногая, котораго онъ послалъ 

для сбора дани. Явившись съ огромными войсками, Но-

гай взялъ Кафу и сжегъ ее, при чемъ было перебито мно-

жество купцовъ различной национальности. Ограблены 

были также города: Сарукерманъ (т. е. Херсонъ), Кыркъ-

1'еръ (нынЪ Чуфутъ-кале), Керчь и др.')• Тогда же по-

страдала и Сугдея. 

Спустя несколько лЪтъ, въ 1368 году, Кафа под-

верглась новому разорешю отъ Татаръ, о чемъ сохра-

нилъ свидетельство современный сугдейскж лЪтопи-

сецъ, заносившж свои заметки въ синаксарь2). Гену-

1) Тизенгаузенъ, о. с. I , стр. 111 (Рукнеддинъ-Бейбарсъ). 

2) 3. О. О. Y 6L3, № 120. 
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эзцы умЪли справиться съ посещавшими ихъ БЪДСТВ1'ЯМИ, 

развивали свои торговые обороты на черноморскомъ 

побережь-fe, и въ 1313 году возникло въ ГенуЬ специ-

альное ведомство, именовавшееся Officium Gazariae. Отъ 

имени этого учреждешя издано было въ 1316 году осо-

бое положеше объ управленш владЪж'ями республики 

на дальнемъ сЬверЪ, которое оставалось въ силЪ бо-

лъе столъпя. Въ 1318 году Генуэзцы основали посто-

янную колошю на Боспоре, который носилъ у нихъ 

имя Воспро или Пондикопера. Вероятно, около того же 

времени утвердились они также и въ Херсоне. 

Колоши Итальянцевъ были опорными пунктами 

римско-католической пропаганды, которая была направ-

лена не только на не вЪдавшихъ хриспанства кочевни-

ковъ, но и на „греческихъ схизматиковъ". Миссюнерская 

деятельность возложена была на орденъ миноритовъ. 

которые вызвали къ жизни целыйрядъ каоедръ не только 

на побережье Чернаго моря, но и далеко въ глубь Азш. 

Въ 1318 году возникла епископская каоедра въ Кафе. 

Ее занималъ францисканецъ Джироламо, который имЪлъ 

свой престолъ въ церкви св. А г н е с ы В ъ 1333 году 

существовали кае ры въ Херсоне и Боспоре. Первую 

занималъ англичанинъ Ричардъ, вторую — итальянецъ 

Францискъ де-Камарино. Первый имелъ свою каеедру 

въ церкви св. Климента, второй—архангела Михаила. 

Къ обоимъ этимъ епископамъ вместе обращалъ свое 

послаше папа 1оаннъ, поучая ихъ касательно лежащей 

на нихъ обязанности искоренять схизму2). Въ своемъ 

послаши папа называетъ городъ Боспоръ—„именитымъ, 

обширнымъ, весьма населеннымъ, изобилуюшимъ вся-

кими благами Mipa сего". Трудно судить, въ какой сте-

пени эти похвалы соответствовали действительности, но 

1 )Baroni i Annales Ecclesiastici. X V , p. 240 (1322. № 45). Г р а -

ницы новой епархш: отъ Варны въ Болгарш до Сар ая и на cъ-

вер* до земли Русскихъ. 2) lb . р. 451 (1333 годъ. № 19). 
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во всякомъ случае похвалы расточены одному Боспору 

и не простираются на Херсонъ, который, несомненно, 

уже потерялъ въ ту пору свое прежнее значеше. 

Миссюнерская деятельность боспорскаго епископа 

проявилась, между прочимъ, въ томъ, что аланскж князь 

Милленъ отвергъ свое греческое исповедаше и присо-

единился къ Риму. Его примеру последовалъ князь Зи-

ховъ (Джигетовъ), Верзахтъ, который удостоился полу-

чить почетное послаше папы изъ Авиньона, датирован-

ное iюлемъ месяцемъ 1333 года 1) Въ 1350 году Зихiя 

получила отъ папы Климента VI своего епископа въ 

лице францисканца (оанна2). 

Папа принималъ близко къ сердцу интересы хри-

сл'анскаго населешя этой далекой окраины культурнаго 

Mipa. Въ 1322 году постигло Сугдею страшное несчасп'е. 

Раздоръ между Греками и Тюрками повелъ къ столкно-

вежю; победа осталась сначала на стороне Грековъ; но 

затемъ „Тюркамъ помогли ихъ сообщники, которые пе-

ребили визанп'йцевъ страшнейшимъ образомъ и выгнали 

большую часть ихъ". Такъ сообщаетъ Ибнбатута объ 

этомъ событш. А въ сугдейскомъ синаксаре стоитъ за-

метка такого содержажя: „8 августа пришелъ уполно-

моченный хана Узбека по имени Карабулатъ и занялъ 

Сугдею безъ боя, приказалъ снять все колокола, сло-

мать иконы и кресты и запереть двери церквей: была 

печалъ, какой никогда не бывало". Въ январе следую-

шаго года занесена заметка: „Безбожные Агаряне закры-

ли божественную и святую икону Спасителя въ царскихъ 

вратахъ богоспасаемаго города Сугдеи"3). 

Вести объ этомъ погроме дошли до папы, пре-

бывавшаго тогда въ Авиньоне, и онъ обратился съ по-

слашемъ къ хану Узбеку, прося его дозволить изгнан-

никамъ воротиться и возстановить въ прежнемъ благо-

1) Ib . р . 417 (1333, № 38). 2 )Mu ra l t , Chroń. byz. 1350 № 24. 
3)з. О. О. У , стр. 621, № 181; стр. 600, № 30. 
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лежи храмы 1). Заступничество папы, повидимому, не 

им-Ьяо успеха, и подъ 1327 годомъ въ синаксаре стоитъ 

запись о разоренш городского замка и церквей св. Со-

фш, св. Стефана и св. Варвары. Это дело совершилъ 

Агачъ-Пасли по приказажю хана Узбека и Толактемира, 

его наместника. Путешественникъ Ибнбатута, посетив-

ши Сугдею въ 1334 году, засталъ тамъ почти исклю-

чительно тюркское насележе. Темъ не менее, несмотря 

на все невзгоды, городъ сохранилъ часть своего искон-

наго греческаго населешя, которое продолжало жить въ 

старыхъ идеяхъ связи съ импер|'ей и патрiархiей, какъ 

видно это изъ летописныхъ заметокъ того же си-

наксаря, которыя продолжаются до 1419 года. Городъ 

сохранялъ и свое значеше торговаго порта, ближай-

шаго къ татарской столице въ пределахъ полуострова, 

Солхату (ныне Старый Крымъ), где проживалъ на-

местникъ золотоордынскаго хана. Венеш'анцы догово-

ромъ съ ханомъ Джанибекомъ отъ 1347 года обез-

печили себе право торговли въ Солхате съ уплатой 

2°/о пошлины съ проданнаго. Въ позднейшихъ двухъ 

договорахъ (одинъ отъ 1356 года, а другой позднее, 

безъ точной даты) подтверждается право Венеш'анцеьъ 

торговать въ Солхате, причемъ помянуты также три 

портовыхъ города: Прованто, Кал1ера и Солдайя, где 

положена пошлина до 3°/о2). 

Горазно менее сведенш дошло до насъ о жизни 

Боспора въ XIV веке. Повидимому, этотъ городъ не 

подвергался такимъ разорешямъ, каюя испытывала Суг-

дея. Интересныя упоминажя сохранилъ о немъ арабскш 

писатель Ибнбатута, который высадился здесь на пути 

изъ Синопы въ 1334 г. и сделалъ остановку передъ отъ-

ездомъ сухимъ путемъ въ Кафу. 

1) Baronii Ann. Eccl. X X I V p. 202. 2) Mas Latrie, Privileges 

commerciaux accordés à la République de Venise. Ribl. de VEcole 

des Chartes, V I Sér. 4 (1808). 
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Подробно описавъ свою высадку, Ибнбатута про-

должаетъ такъ: „Я увидЪлъ церковь, направился къ ней, 

засталъ въ ней монаха и на одной изъ сгёнъ церкви 

увидЪлъ изображеш'е мужчины арабскаго, въ чалмЪ, опо-

ясаннаго мечомъ и съ копьемъ въ рук1>. Передъ нимъ 

горела лампада. Я сказалъ монаху: „что это за изобра-

жеше?" Онъ отвЪтилъ: „это изображеш'е пророка Али", 

и я удивился его ответу. Мы переночевали эту ночь въ 

церкви и сварили себЪ куръ, которыхъ привезли съ со-

бою на корабл-fe— Местность эта, въ которой мы оста-

новились, принадлежитъ степи, известной подъ име-

немъ Дештъ-Кипчакъ. Дештъ по турецки значитъ степь. 

Степь эта зеленая, цветущая, нЪтъ на ней ни дерева, 

ни горы, ни холма, ни подъема. НЪтъ на ней и дровъ, 

а жгутъ они (жители) только сухой пометъ, который 

называюсь тезекъ (=кизякъ). Видишь, какъ даже ста-

рейшины ихъ подбираютъ его и кладутъ въ полы одежды 

своей. Ъздятъ въ этой степи не иначе какъ на телЪ-

гахъ, а разсгилается она на шесть мЪсяцевъ пути, изъ 

нихъ три -Ьдешь по землямъ султана Мухаммеда Узбека, 

а три по другимъ владЪш'ямъ. На слЪдуюшш день послЪ 

нашего прибыля въ эту гавань одинъ изъ купцовъ, на-

шихъ товарищей, отправился къ гЬмъ въ этой степи, 

которые принадлежатъ къ народу, известному подъ 

именемъ Кипчаковъ,—они хриспанской вЪры—и нанялъ 

у нихъ телЪгу, которую тащилъ конь. Мы сЪли въ нее 

и прибыли въ городъ Кафу" 

Врядъ ли возможно сомневаться въ томъ, что цер-

ковь, въ которой провелъ ночь Ибнбатута, есть храмъ 

св. 1оанна Предтечи, на одной изъ колоннъ котораго 

красуется надпись съ датой 6265 лЪтъ отъ Адама, т. е 

757 годъ нашей эры2) Въ высшей степени интересно 

сообщеш'е Ибнбатуты о томъ, что въ окрестностяхъ го-

рода среди кипчацкаго населеш'я были христ|'ане. Оче-

1)Тизенгаузенъ, о. с. 283. 2) X. п. ю. Р. 93. 
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видно, они были греческаго православнаго исповъдаш'я, 

такъ какъ римско-католическая пропаганда еще только 

начиналась около этого времени. Если въ хрисланство 

обращались местные Кипчаки, то отсюда справедливо 

будетъ заключить, что туземное хриспанское населеше 

было достаточно многочисленно и сильно въ своемъ 

хриспанскомъ просвещены. 

После разгрома Сугдеи въ 1327 году нътъ извъ-

стж о нападеш'яхъ Татаръ на побережные города до 

1344 года, когда ханъ Джанибекъ вступилъ въ войну 

съ Генуэзцами и угрожалъ Кафе. Но Генуэзцамъ уда-

лось отстоять центръ своего господства на побережье; 

они разбили войска хана и заставили его возместить 

причиненные городу убытки. Вскоре после этого воз-

горелась вновь вражда между Генуей и Венещ'ей, и война, 

начавшаяся въ 1349 году, закончилась въ 1355 г. торже-

ствомъ Генуи. Развивая свое могущество на Черномъ 

море, Генуэзцы заключили въ 1365 году договоръ съ 

Татарами, по которому имъ была предоставлена при-

шедшая къ тому времени въ упадокъ Сугдея съ ея 

округомъ на техъ же правахъ, на какихъ они владели 

Кафой. Въ последовавшихъ затемъ договорахъ 1380, 

1381 и 1387 годовъ1) за Генуэзцами было закреплено 

все побережье отъ Чембало (Балаклава) до Кафы. Въ 

Сугдейскомъ округе считалось 18 селенш, которыя пе-

речислены въ договорной грамоте. Не все имена этихъ 

селеш'й могутъ быть точно локализованы въ настоящее 

время, но во всякомъ случае ясно, что территор1'я ихъ 

соответствуетъ горной области отъ Алушты до Кафы. 

Кроме того, въ силу техъ же договоровъ, Генуэзцамъ 

была предоставлена „Гот1'я съ ея селешями". 

Имена селенш Готш перечислены въ тексте дого-

вора и все они легко локализуются на современной 

карте Крыма: Фори (Форосъ), Кикинео (Кикинеизъ), 

1) Baron de Sade, Notices et Extraits, X I I I (1827), стр. 67—58. 
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Лупико (Алупка), Мусакори (Мисхоръ), Орiанда, Джалита 

(Ялта), Сикита (Никита), Горзув1умъ (Гурзуфъ), Перте-

ните(Партенитъ), Ламбад|'е (Ламбатъ) и Луста (Алушта). 

Городомъ на мЪстЪ нынешней Балаклавы, который но-

силъ у Итальянцевъ назваш'е Чембало, они завладели 

еще около 1345 года, а въ 1357 тамъ сидЪлъ уже ге-

нуэзскш консулъ. Херсонъ былъ окончательно переданъ 

Генуэзиамъ по договору съ имп. Андроникомъ въ 1350 

году, причемъ было даже запрещено греческимъ куп-

цамъ заходить въ эготъ портъ'). 

Основавшись въ разныхъ пунктахъ по побережью 

Тавриды, Генуэзцы распространили свои факторш по 

восточному берегу Чернаго моря, проникли и въ Азов-

ское. Устье Дона стало опять цвЪтущимъ центромъ 

международная обмана, какъ было то въ пору могу-

щества Боспорскаго царства. Поселеш'е это, располо-

женное на мъстъ древняго Танаида и нынЪшняго Азова, 

называлось Тана, отъ имени рЪки. Съ соизволешя та-

тарскихъ хановъ здЪсь возникли торговые городки Ге-

нуэзцевъ и также Венеш'анцевъ для обмана произведе-

на западнаго производства на продукты кочевого хозяй-

ства и товары далекаго востока, прибывавиле сюда по 

старымъ караваннымъ путямъ. Въ Донскомъ военномъ 

музей хранится погребальная плита консула Джакомо 

Корнаро, умершаго въ 1362 году. 

Главнымъ городомъ большого колошальнаго госу-

дарства Генуэзцевъ была Кафа. Центральное управлеш'е 

Черноморскими колошями въ ГенуЪ назначало консуловъ 

въ Кафу, Чембало, Солдайю и далекую Тану; въ дру-

rie, менЪе важные пункты, каковыми были на Крымскомъ 

берегу Алушта, Партенитъ, Гурзуфъ и Ялта, назначалъ 

консуловъ представитель Генуи въ Кафъ. Этотъ городъ 

быстро разростался, и въ 1384—86 году въ черту его 

укрЪпленш вошли его предмЪсп'я. УкрЪплешя Сугдеи 

1) Niceph. Greg. IT, p. 877 ( X V I I I 2). 
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только въ эту пору начали возникать: въ 1385 году 

воздвигнута была первая башня. Захиревшая въ преж-

нее время Сугдея стала оправляться подъ властью Ге-

нуэзцевъ. Она великолепно отстроилась и получила 

тройной рядъ укрепленш. Окончаше фортификашон-

ныхъ работъ въ Сугдее относится къ 1414 году, какъ 

сохранила о томъ свидетельство одна надпись2). 

Центромъ татарскаго господства въ Тавриде былъ 

городъ Солхатъ. Расположенный на широкой и хорошо 

орошенной равнине, онъ больше, по видимому, соответ-

ствовалъ вкусамъ кочевниковъ, нежели старые примор-

CKIE города. Быть можетъ, въ выборе этого места л ля 

столицы действовала и старая традиш'я, такъ какъ весьма 

вероятно, что тамъ именно находилась въ хазарское 

время крепость Фуллы, место заточешя св. Iоанна Гот-

скаго и проповеди Константина-философа. Въ Солхате 

имелъ свою резиденшю наместникъ золотоордынскаго 

хана, какъ нередко о томъ поминается въ арабскихъ и 

итальянскихъ извесляхъ о Тавриде. Въ XIV веке, въ 

пору Ибнбатуты, то былъ великолепный, богатый и 

огромный по размерамъ городъ. Здесь воздвиглись 

первыя мусульманскiя мечети. Въ 1288 году египет-

скш султанъ мамелюкъ Бейбарсъ въ восгюминаш'е о 

своемъ половецкомъ происхожденш соорудилъ велико-

лепную мечеть. Въ 1314 году велеш'емъ хана Узбека 

сооружена была другая огромная мечеть2). Городъ имелъ 

весьма разнообразное населеш'е, благодаря своему тор-

говому значешю. Здесь вели торгъ Венеш'анцы, сюда 

пр|'езжали pyccKie купцы, привозивиле меха, здесь ЖИЛИ 

въ качестве местнаго элемента Армяне. 

Вопросъ о томъ, съ какихъ поръ началась осед-

лость Армянъ въ Тавриде, остается неяснымъ и по ныне. 

Распространенное въ ученой литературе прежняго вре-

1) Юргевичъ, Надписи въ СудакЪ, № 10. 3. О. О. Y 169—175. 
2) Текстъ надписи съ датой сооружешя мечети см. 3.0. О. I I 529 . 
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мени представлеше, что Армяне появились тамъ толь-

ко при золотоордынскомъ ханъ Узбекъ, опровергается 

самыми положительными данными. Армяне играли вид-

ную роль въ судьбахъ Византш еще съ VIII въка и 

могли проникнуть въ Крымъ гораздо раньше разорешя 

ихъ родины Татарами. Калокиръ, принадлежавши къ 

знати Херсона, черезъ котораго Визанля вступила въ 

сношешя съ великимъ княземъ Святославомъ, чтобы 

поднять его противъ Болгаръ, былъ армянинъ по про-

исхождешю. Но то былъ знатный человЪкъ, им"Ьвшш 

зваше патрищ'я, и его пребываше въ Херсон^ не мо-

жетъ служить свидЪтельствомъ о существовали армян-

ской колоши въ Крыму. Прямыя показашя въ этомъ 

посл'Ьднемъ смыслЪ даютъ надписи несколько болЪе 

поздняго времени. Такъ, въ церкви св. Георп'я въ 0ео-

досш имеется надпись съ датой 1027 года, въ Килш-

ской крепости найдено армянское надгроб1'е съ датой 

1159 года Въ сугдейскомъ синаксарЪ есть замЪтка отъ 

1242 года о смерти „раба Бож1'я Давида, сына Сумбата"— 

армянина, судя по имени. Тамъ же имеется заметка отъ 

1282 года о томъ, что Армяне разошлись съ православ-

ными въ празднованш дня св. Пасхи и справили его по 

другому счислеш'ю, раньше православныхъ2). Очевидно, 

въ ту пору Армяне составляли въ СугдеЪ довольно зна-

чительную колошю, если этотъ фактъ отмЪченъ бла-

гочестивымъ лЪтописцемъ, заносившимъ свои заметки 

въ синаксарь. Подъ властью Татаръ Армяне прочно 

утвердились въ СолхагЬ, и по близости отъ города воз-

никъ въ XIV вЪкЪ монастырь св. Креста (Сурпъ Хачъ), 

существующий и до нынЪ. Одна надпись на куполЪ мо-

настырской церкви сохранила дату сооружешя, а именно: 

1338 годъ3). Въ рукописномъ евангелш, хранящемся въ 

1) 3. О. О. VI (1867), 327, 328. 2) Арх. Антонинъ, Заметки 

X I I — X V вЪка etc. 3. О. О. V № 47, стр. 603; № 88, стр. 609. 

з) 3. О. О. vi, 325. 
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церкви св. Георпя въ Нахичевани (куда выселились Ар-

мяне въ 1779 году изъ Крыма) имеется запись отъ 

1347 года, въ которой дано свидетельство о существо-

вали въ ту пору множества монашескихъ келж въ 

окрестностяхъ монастыря. Въ Коктебельской долине, 

не подалеку отъ беодосш, сохранился алтарь церкви 

св. Стефана. Одна изъ найденныхъ тамъ надписей на-

зываетъ имя перваго соорудителя этого храма, причемъ 

хронологическая дата не сохранилась, а другая—„по-

следняго возобновителя" съ датой, соответствующей 

1400 году1)-

Римско-католическая пропаганда, оказавшаяся, по-

видимому, безсильной относительно туземнаго хрисп-

анскаго населешя, оказала свое воздейств1'е на Армянъ, 

которые приняли въ 1438 году покровительство рим-

скаго папы и въ значительномъ числе присоединились 

къ римско-католической церкви. 

Видъ стЬны цитадели Мангупъ-кале. 

Кушнеревъ, Армянсшя древности Таврическаго полуост-

рова 3. О. О. X 459—496 (Лереводъ отрывка изъ армянскаго сочи-

нешя Минея Медгщы: Нутешестме по IJo-ibnii и друг. м-Ьстн. 1830). 

8 



XVI. 

Православный епархш въ ТавридЪ. Споры между iepapxaми за 

пределы enapxiîi. Князь Алексей въ ©еодоро . Падеже Византш. 

Гибель генуэзскихъ колоши. 

Утверждеше Итальянцевъ въ Тавриде и возникно-

веш'е римско-католическихъ епископскихъ каеедръ съ 

возложешемъ на ихъ представителей миссюнерскихъ обя-

занностей не пошатнуло, повидимому, туземнаго гре-

ческаго и погреченнаго населешя. По прежнему на тер-

риторш Тавриды было четыре православныхъ епархш: 

Херсонская, Готская, Сугдейская въ соединенш съ Фулль-

ской 0 и Боспорская. Во всЬхъ дошедшихъ до насъ 

спискахъ епархш Константинопольскаго патр]'архата неиз-

менно числятся эти автокефальныя каеедры. Ихъ пред-

ставители, назначеше которыхъ зависало отъ naTpiapxa, 

находились въ живыхъ сношешяхъ съ Константино-

польскимъ синодомъ и не редко участвовали въ собо-

рахъ. Въ конце XIII веке епископъ Сугдейскш, а въ 

XIV остальные были повышены въ ранге: стали митро-

политами2). Но это повышеше не свидЪтельствуетъ о 

подъем^ значешя и благосостояшя каеедръ. Более дру-

гихъ обеднела, повидимому, каеедра Херсонская. Когда 

патр1архъ назначилъ въ Херсонъ митрополитомъ IepeMiK), 

то взялъ съ него обязательство, что тотъ после посвя-

щешя не будетъ искать предлога оставаться въ столице, 

1) Parthey, Not. Episc. X I , 97—отъ времени имп. Исаака 

Комнина; но при МихаилЬ Цалеолог'Ь Фуллы опять стоятъ особо. 
2) ib. р. 136, сиисокъ епархш изъ времени Андроника младшаго 

(1282—1328). 
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просить о перевод^ на другую каеедру и бояться труд-

ности управлеш'я этой enapxiefi Между таврическими 

митрополитами происходили споры изъ-за пограничныхъ 

м-Ьстъ и поступавшихъ съ нихъ доходовъ. Такъ, въ 

1317 году патр1архъ разбиралъ тяжбу между митропо-

литами Готскимъ и Сугдейскимъ. ЗапусгЬвцпя отъ та-

тарскаго погрома селешя, принадлежавиля къ Сугдей-

ской enapxin, оказались черезъ некоторое время, когда 

жители въ нихъ воротились, подначальными Готскому 

митрополиту, который сталъ взимать съ нихъ кано-

ническую подать . На это принесъ жалобу 

naTpiapxy Сугдейскж митрополитъ2). Отъ конца того 

же XIV въка имеется целый рядъ документовъ о спо-

рахъ между митрополитами Херсонскимъ съ одной сто-

роны и Готскимъ и Сугдейскимъ—съ другой. Предме-

томъ спора между Херсонскимъ и Сугдейскимъ митро-

политами было поселеш'е по имени Елиссъ. Въ по-

ловине XIV века оно принадлежало къ Сугдейской 

enapxin, а потомъ было захвачено Херсонскимъ митро-

политомъ. Когда дело было разобрано въ 1376 году, 

патр1архъ воспретилъ Херсонскому митрополиту возбу-

ждать камя-либо претензш на Елиссъ, но последующее 

naTpiapxn несколько разъ перерешали дело, и въ 1390 г. 

Елиссъ опять былъ присужденъ Херсонской епархш3). 

Съ Готскимъ митрополитомъ у Херсонскаго шелъ 

споръ изъ-за обладашя селет'ями: „Сикита, Партенита, 

Лампасъ, Алуста и Алаш'я"4). Это дело разбиралось 

въ 1382 году и затемъ въ 1384.—Три имени изъ этихъ 

пяти совершенно ясны; Сикита—очевидно Никита (н. Ни-

китскш садъ); неясною остается только Алаш'я, лежав-

шая, очевидно, где то къ востоку отъ нын. Алушты 

на побережье, какъ видно изъ другого акта. Спорныя 

l) Acta Patriarchatus (Joust. 1 № 83, документъ не имЪетъ 

даты; относится онъ къ первой половин^ X I V вЬка. 2) ib. № 41, 

р. 75—76. з) ib. I I № 419, р. 150. 4) ib. № 367, р. 67. 
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местности были присуждены Готскому митрополиту; но 

споры не прекратились и дело дошло даже до убшства. 

Патр1архъ поручилъ Сугдейскому митрополиту вновь 

разобрать это дело. Въ документе 1385 года сохрани-

лось дело о местности Кинсанусъ, которая была при-

суждена Готскому митрополиту1). А въ 1390 году мест-

ность Кинсанусъ и „все приморсюя ме-

ста: Фуна, Алашя, Алуста, Лампадопартенита, Сикита и 

Хрихари , 

) возвращены Херсонскому митрополиту2) — Въ до-

кументахъ, касающихся этой многолетней тяжбы, не 

редко указывается на бедность Херсонской митрополж. 

Въ техъ же документахъ помянуто подъ 1371 и 1384 

годами о существовали на морскомъпобережье naTpi-

аршаго владешя по имени Ялита , которое по-

ручено было ведешю Сугдейскаго митрополита. Имелъ 

патр]'архъ владеш'я и въ Готской enapxin, но, къ сожа-

лен1ю, они не названы въ документе по именамъ3). 

Хотя документы говорятъ только о раздорахъ ме-

жду таврическими iepapxaMH, но они въ то же время явля-

ются свидетельствомъ о томъ, что исконное населеше 

оставалось православнымъ, сохраняло свой греческш 

языкъ и свое нацюнальное самосознаш'е; власть импе-

ратора надъ теми областями уже прекратилась, и Гену-

эзцы еще въ 1350 году возбраняли греческимъ судамъ 

ходить дальше устьевъ Дуная, не допуская ихъ до Хер-

сона и дальше расположенныхъ портовъ4). Тавричесюе 

греки поддерживали и возобновляли старыя церкви, со-

зидали новыя, сооружали новыя пещеры въ старыхъ 

монастыряхъ для церковнаго богослужеш'я и жительства. 

Изсеченные на стенахъ пещеръ кресты, уцелевиш, а 

чаще полустертыя надписи должны быть отнесены по 

большей части къ XII—XV векамъ. Въ одной изъ пе-

1) ib. № 368, р. 69—70. 2) ib. № 419, р. 148-150. з) ib. № № 367, 

371, I I , р. 68; 74. 4) Niceph. Greg. I I , p. 877 ( X V I I I 2). 
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щерныхъ церквей подъ Инкерманомъ имеется надпись 

съ датой 1272 года. 

Вся страна, на сколько она не была предоставлена 

Генуэзцамъ, находилась во власти Татаръ. Имя золото-

ордынскаго хана Тохты (-(-1313 г.) или, можетъ быть, 

Тохтамыша значится въ одной хрисп'анской надписи, 

найденной въ Мангупъ-калеВъ Чуфутъ-кале, древ-

немъ Киркъ-iepe доселе уцЪлълъ мавзолей (тюрбе), въ 

которомъ была погребена дочь Тохтамыша, Ненкеджанъ-

ханымъ, умершая въ 1437 году2). Но господство Татаръ 

не устраняло возможности политической самостоятель-

ности туземнаго населеш'я, занимавшаго крымсм'я горы, 

и въ томъ же самомъ Мангупъ-кале, древнемъ ДоросЬ, 

который въ разсматриваемое время назывался ©еодоро, 

сидЪлъ независимый отъ Итальянцевъ князь, по имени 

Алексей. Былъ лито потомокъдревнихъготскихъкнязей, 

или византшскихъ топарховъ, высвободившихся изъ-подъ 

власти имперш, гадать объ этомъ трудно. На одной над-

писи, сохранившей память объ егод1>яшяхъ и носящей да-

ту 1427 года, онъ называется „господинъ Алексей, власти-

тель города веодоро и поморья" 3). Въ тексте надписи 

речь идетъ о сооруженш храма и крепости (xcttrcpov). 

Камень съ этой надписью попалъ въ научный оборотъ 

не прямо съ места своего нахождеш'я въ rfe давш'я вре-

мена, а потому возможно сомнете насчетъ того, о ка-

кой крепости онъ свидетельствуете разумеется ли здесь 

столица Алексея, веодоро, или другое какое-нибудь 

место, напр., нынешшй Инкерманъ. „Митрополитомъ го-

рода веодоро и всей Гоп'и" былъ тогда преосвященный 

Дам1*анъ. Его имя и титулъ сохранила надпись съ датой 

того же 1427 года, найденная въ ПартенитЬ. Она заклю-

чаетъ въ себе свидетельство о возстановленш заново 

старой церкви свв. Апостоловъ Петра и Павла, соору-

женной некогда св. 1оанномъ Готскимъ4). Новая эпи-

1) X. н. ю. Р. 46. 2) 3. О. О. I I 527. з) X. и.ю. Р. 45. 4) ib. 71. 
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графическая находка 1912 года дала свидетельство, что 

„господинъ Алексей, владыка города беодоро и поморья", 

расширялъ въ 1425 году свой дворецъ и возводилъ но-

выя укреплешя въ своей столице1). 

Владетель Готш поддерживалъ сношешя съ дво-

ромъ трапезунтскихъ императоровъ, и въ 1426 году его 

дочь Мар1я прибыла въ Трапезунтъ, чтобы вступить въ 

замужество съ царевичемъ Давидомъ2), который впо-

следствж былъ последнимъ трапезунтскимъ императо-

ромъ (1458- 62). Генуэзцы видели въ Алексее узурпа-

тора, который самовольно удерживаетъ въ своей власти 

местности, принадлежачи'я по праву Кафъ. Осуществляя 

свое право на поморье, Алексей укреплялъ портъ Ка-

ламиту (ныне Инкерманъ3) и грузилъ здесь корабли, на 

что жаловались консулы Кафы въ своихъ донесешяхъ 

въ Геную. Въ 1433 году Алексей сделалъ попытку рас-

ширить пределы своего поморья. Въ Чембало (Бала-

клава) составился заговоръ: местное греческое населеш'е 

овладело крепостью и передало ее Алексею. Когда 

весть объ этомъ дошла до Генуи, немедленно снаряженъ 

былъ флотъ подъ командой Карла Ломеллино. Высадив-

шись въ Кафе въ 1334 году, Ломеллино пошелъ на 

Алексея и отнялъ у него Чембало, но не отрезалъ 

его отъ моря, и генуэзцы жаловались и после того на 

морскую торговлю въ Каламите. 

Въ ту пору, когда въ горахъ Голи властвовалъ 

Алексей, надъ генуэзскимъ владычествомъ въ Тавриде 

и надъ всемъ хрисп'анскимъ ея населешемъ собирались 

грозныя тучи. Турки имели решительный успехъ въ 

своей борьбе съ имперiей и теснили Визанлю съ обе-

ихъ сторонъ. Въ половине XV века внутреншя и внеш-

шя нестроешя въ черноморскихъ колошяхъ Генуи по-

вели къ выработке новаго устава (1449 г.), который 

1) И. И. А. К., вып. 47 (1913), стр. 79. 2) Panaret. Chroń. Tra-

pez. с. 57. (Хахановь, Трапезунтская хроника. Москва 1905). 3) См_ 

карту Бенинказы. 
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долженъ былъ устранить злоупотреблеш'я и, упрочивъ 

внутреннюю и внешнюю безопасность въ колошяхъ, 

содействовать поднялю ихъ благосостояш'я и значешя. 

Но дело не остановилось на этой реформе подъ вли 

яшемъ событ]'й внешнихъ. Немедленно после взят]'я 

Константинополя Магометъ II осадилъ Галату, генуэз-

скую часть города, разрушилъ ея стены, предалъ на раз-

граблеше дома и имущество жителей, а ихъ самихъ про-

далъ въ рабство или разогналъ. Это было 2 1'юня 1453 

года. Генуэзская республика, желая спасти свои черно-

морсмя владешя, прибегла къ помощи Банка св. Георпя, 

обладавшаго громадными средствами, и въ ноябре того же 

года состоялась передача всехъ владенш Генуи на Чер-

номорскомъ и Азовскомъ побережьяхъ въ собственность 

Банка. Сношешя между Генуей и Кафой стали затрудни-

тельны, такъ какъ приходилось проходить Босфоръ, оба 

берега котораго были во власти Турокъ. Въ самомъ уз-

комъ месте пролива стояли другъ противъ друга турец-

Kie форты Анатоли-Иссаръ и Румели-Иссаръ,метавипеядра 

въ генуэзскiе корабли. Храбрые генуэзсю'е капитаны про-

ходили, однако, не разъ благополучно черезъ проливъ и 

доставляли въ Кафу боевые запасы и войско. Явился и дру-

гой путь, по которому поддерживались сношешя метро-

полш съ колошями: черезъ Венгрiю и Молдавiю, и еще 

более далекш—черезъ Польшу и Великое Княжество Ли-

товское. Крепость Монкастро на месте древней Тиры, 

на правомъ берегу днестровскаго лимана, время возник-

новешя которой остается неизвестнымъ, перешла въ это 

смутное время подъ власть воеводъ Молдавскихъ. 

Въ этихъ трудныхъ условiяхъ доживали свой векъ 

генуэзск1'я колоши. Мечты папы Каликста IV вызвать 

противъ Турокъ крестовый походъ не осуществились. 

Населеше Кафы искало помощи у польскаго короля Ка-

зим1'ра IV, и въ 1465 году набрано было 500 казаковъ, 

которые подъ командой Галеаццо направились мимо 

Брацлавскаго замка на югъ. Казаки ограбили Брацлавъ, 
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но на пути ихъ нагнало литовское войско и истребило 

почти всЬхъ. Лишь немнопе BMtcrfe съ Галеаццо до 

брались до Кафы J). Хотя Генуэзцы и не признавали за 

конности господства князя Готш Алексея, но мирились 

теперь съ самостоятельностью этого владЪшя и всту-

пали въ сношеш'я съ преемниками Алексея, какъ есте-

ственными союзниками въ отстаиванш свободы хрисл-

анскаго населешя Тавриды отъ исповЪдывавшихъ му-

сульманство Татаръ. Съ перенесеш'емъ столицы изъ 

Солхата въ Бахчисарай въ 1428 году Татары стали не-

посредственными соседями Таврической Готш. Быть мо-

жетъ, къ этому времени относится взяпе Киркъ-iepa, 

благодаря хитрости бея яшлавскаго, и предоставлеше 

этого прежде хрисп'анскаго города караимамъ, которые 

удержались въ немъ съ гЬхъ поръ до начала XIX вЪка, 

когда онъ окончательно запусгЬлъ. 

Въ 1475 году произошла катастрофа, положившая 

конецъ свобод^ хрисп'анскаго населешя Тавриды: Кафа 

пала подъ соединенными усил1ями Татаръ и Турокъ. 

Цв-Ьтуиий центръ культуры былъ уничтоженъ, и его на-

селеш'е было перебито или выселено въ Константино-

поль 2). Судьбу Кафы разделили и друпе города Генуэз-

цевъ, а также и властитель Голи. Княземъ беодоро былъ 

въ ту пору „Исайко", какъ именуется онъ въ русскихъ 

современныхъ документахъ. Не задолго до своей гибели 

„Исайко, князь Мангупскш" встугшлъ въ сношешя съ 

Московскимъ царемъ и предлагалъ свою дочь въ заму-

жество наследнику московскаго престола. Царь Иванъ 

Васильевичъ началъ было переговоры, но этому про-

екту не было суждено осуществиться, и прибывшш въ 

Крымъ посолъ русскаго царя не засталъ уже въ живыхъ 

Мангупскаго князя. 

]) 3. О. О. I 513. 2) О пос.тЬдннхъ судьбахъ Кафы см. статью 

Колли, Хаджп-Гиреп-ханъ и его политика, Изв. Тавр. Арх. Ком. 

выи. 50 (1912), 99—139. 
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Судьбы туземнаго хриспанскаго населеш'я въ Тавриде. Свидетель-

ства о готскомъ языке въ X V и XVI векахъ. Объединеш'е тав-

рическихъ хриспанъ съ Татарами въ языке. Крымсю'е города и 

епархж въ XVI и XVII векахъ. Набеги на Русь и Литву крымскихъ 

татаръ и pyccKie пленники въ Тавриде. Игнатж, митрополитъ 

готеейскш и кафайскш, и выселеш'е христiанъ изъ Крыма. 

Вмешательство Турокъ въ дела Тавриды имело 

своимъ последстемъ подчинен1'е султану всехъ взя-

тыхъ тогда укрепленныхъ городовъ: Керчи, Сугдеи, 

Кафы, Балаклавы, Инкермана и Мангупа, а также и 

всехъ окрестныхъ селенш съ хриспанскимъ населен1*емъ. 

Турки вели войну съ Генуэзцами и, какъ победители, 

присоединили къ своей державе все то, что было не-

когда уступлено Генуэзцамъ Татарами по договорамъ 

конца XIV века. Владеш'я эти были поделены на кады-

дыки, изъ которыхъ первый имелъ своимъ центромъ 

Мангупъ-кале, второй —Сугдею и третш—Кафу. Татары 

остались въ обладанш степными пространствами полу 

острова. Они признали надъ собой главенство султана, 

который обязался назначать хановъ изъ рода Гераевъ. 

Такой порядокъ держался въ течете трехъ столетш. 

Для Генуэзцевъ взял'е ихъ городовъ имело значеш'е 

роковой катастрофы, положившей навсегда конецъ ихъ 

колошальному государству въ Тавриде. Память о храб-

рой защите ими своихъ крепостей была жива и сто 

летъ спустя, когда Крымъ посетилъ посолъ польскаго 

короля Мартинъ Броневскш. Много ихъ погибло въ то 

время, другихъ турецкш султанъ переселилъ въ Кон-

стантинополь, предоставивъ право жительства въ сто-
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лиц"Ь имперш, и лишь небольшая горсть уцълъла въ 

Крыму. Броневскш сообщаетъ, что нЪкоторымъ Гену-

эзцамъ предоставлено было право поселиться въ се-

ленш Сортассъ (Сююрташъ), въ горной местности къ 

югу отъ Бахчисарая, выше лъваго берега реки Качи-

Они получили разрешеше отъ хана выстроить здесь 

римско-католическую церковь, и ее посещалъ Бронев-

скш въ бытность тамъ въ 1578 году. Ея настоятелемъ 

состоялъ тогда монахъ францисканскаго ордена, выку-

пленный хриспанами изъ турецкаго плена. Ханы пользо-

вались Генуэзцами для сношенш съ хриспанскими госу-

дарями, и тотъ священникъ, котораго зналъ Броневскш, 

побывалъ съ посольствомъ хана въ Литве и городе 

Вильне. По сообщеш'ю Броневскаго, въСююрташе часто 

живали литовсюе и московсю'е послы Доминиканецъ 

Дортели д'Асколи, пробывшш въ Крыму более десяти 

летъ въ начале XVII века, имелъ случай ближе ознако-

миться съ этими остатками Генуэзцевъ. По его словамъ, 

они терпели въ „Сивурташе" притеснеш'я отъ Черке-

совъ и потому переселились, летъ за 30 до его времени, 

т. е. въ самомъ начале XVII века, въ местность Фечч1'ала 

(вероятно Фотисала). По свидетельству д'Асколи, оста-

валось въ его время только 12 домовъ, удержавшихъ 

латинское вероисповедаше. Родной языкъ они уже за-

были и говорили по турецки, по татарски и по черкесски. 

„Отче нашъ" и „Богородицу" знали по латыни, но испо-

ведывать ихъ, какъ и держать имъ проповедь, прихо-

дилось по турецки. Женились они на черкешенкахъ или 

местныхъ гречанкахъ и въ своихъ нравахъ сблизились 

съ Черкесами. Ходили съ ханомъ въ походы, уводили 

пленныхъ и заставляли ихъ обрабатывать свои поля. 

Папскш миссюнеръ прилагалъ все усил!я къ тому, что-

бы исправить нравы своихъ одичавшихъ соплеменни-

1) Мартинь Броневскш, Описаше Тартарш. 3. О. О. VI315-46. 



123_ 

ковъ и, по его словамъ, имЪлъ успЪхъ 1). БолЪе чЪмъ 

вероятно, что результаты его деятельности не были 

прочны, и остатки Генуэзцевъ слились съ татарскимъ и 

черкесскимъ населеш'емъ, языкъ котораго они усвои-

ли уже въ ту пору съ полнымъ забвеш'емъ своего 

родного. 

Въ иныхъ условiяхъ были хриспане греческаго испо-

вЪдашя. Они составляли массу туземнаго населешя, 

удержали свою церковную связь съ Визанлей, сохра-

нили и свою iepapxiK). Живя мирнымъ сельскимъ тру-

домъ подъ властью пашей, назначаемыхъ изъ Констан-

тинополя, они находились въ непосредственномъ обще-

нш съ господствующимъ татарскимъ населешемъ. Горныя 

долины остались въ обладанш хриспанъ, но Татары 

придвинулись къ нимъ въ ближайшее соседство съ пе-

ренесеш'емъ столицы въ Бахчисарай въ 1428 году Исто-

рическое предаше не сохранило намъ прямыхъ сви-

дЪтельствъ о характер^ отношенш крымскихъ хрисп-

анъ къ Татарамъ, но весьма вероятно, что то было 

мирное сожительство. Указаш'е въ такомъ смысла можно 

извлечь изъ одного эпизода, сохраненнаго польскимъ 

ученымъ начала XVI вЪка МатвЪемъ изъ МЪхова, въ 

его „Описанш Сарматш, Аз1'атской и Европейской". По-

мянувъ о крепости Киркель (Киркъчеръ, Чуфутъ-кале), 

онъ разсказываетъ легенду о возникновенш пещернаго 

Успенскаго монастыря въ предмЪстьЪ Бачхисарая. Въ 

горахъ появился драконъ, истреблявшш людей. Окрест-

ное населеше разбежалось, оставивъ свои жилища, и 

обращалось съ молитвой о спасенш къ Пресвятой 

ДЪвЪ Mapin. Спустя некоторое время, показалась въ 

разсЬлинЪ скалы горящая свЪча. Вырубивъ ступени 

и добравшись до св'Ьчи, люди увидали предъ нею 

икону Богоматери, возлЪ которой лежалъ убитый дра-

1) Эмиддго Дортелли д'Асколи, OniicaHie Чернаго моря и Тар-

тарш. 3. О. О. X X I V , отд. 2, 128. 
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конъ. Съ тЬхъ поръ икона эта, какъ явленная, пользо-

валась всеобщимъ поклонешемъ у хрисп'анъ. Когда 

крымскш ханъ Хаджи Девлетъ Гирей находился въ вой-

не съ братьями, то и онъ прибегъ къ покровительству 

Бож|'ей Матери. А когда ему удалось победить своихъ 

соперниковъ, то онъ продалъ двухъ лошадей и на вы-

рученныя деньги приказалъ сделать изъ воска две боль-

шихъ свечи, которыя и были возжены предъ чудотвор-

ной иконой Богоматери. Съ техъ поръ свечи возжига-

лись непрерывно, и преемники Девлетъ Гирея продолжали 

соблюдать это установлеш'е 1). Матвей писалъ при треть-

емъ преемнике Девлета, Магометъ Гирее (1515—1523). 

Этотъ разсказъ можетъ служить указаш'емъ на 

веротерпимость Татаръ и ихъ сношешя съ соседними 

хриспанами. Хрисл'ане поддерживали свои старыя свя-

тыни и сооружали новыя церкви вместо приходившихъ 

въ разрушеш'е старыхъ. Такъ, въ Херсоне на месте ба-

зилики, сооруженной въ X веке, возникла церковь бо-

лее поздней даты, занявшая центральный нефъ древней. 

Въ хриспанскихъ селешяхъ вокругъ церквей лежали 

кладбища, и имена некоторыхъ изъ почившихъ, похо-

роненныхъ поближе къ церкви, записывались на ея crt-

нахъ. Такъ, въ селенш Шуры, по течеш'ю реки Качи, 

имеются надписи съ датами 1594 и 1622 годовъ. Въ 

церкви селешя Б1'асала на Каче найдена надпись съ да-

той 1587 года о сооруженж новой церкви во имя 1оанна 

Предтечи „рукою моею смиреннаго Констанш'я, apxie-

рея и предстоятеля Голи, старашемъ, помощью и ижди-

вешемъ господина Бината, сына Темирке, въ память его 

и родителей его" 2). Имя ктитора свидетельствует^ что 

татарское населеше не оставалось чуждо проповеди 

хриспанства. 

Laur. Mezlerus de Kolof, Historiarum Poloniae et Magni Du-

catus Lithuaniae Seriptorum Collectio magna. I (1781), p. 201. 

2) X. H. ю. P. 62. 
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Непосредственное соседство съ Татарами имело 

своимъ послЪдстемъ объединеше съ ними мЪстнаго 

хриспанскаго населешя въ языке. Языкомъ религш 

церкви и письменности остался греческш, но языкомъ 

общежипя сталъ татарскш, и хриспане Тавриды неза-

висимо отъ своего кровнаго происхождешя: Греки, Готы, 

Аланы (Ясы) объединились въ однородную массу. Этотъ 

фактъ гЬмъ болЪе заслуживаетъ внимаш'я, что о суще-

ствовали готскаго языка, какъ живого народнаго языка 

таврическихъ готовъ, имеется целый рядъ свидетельствъ 

отъ XIII и до XVI века. Такъ, Рубруквисъ, посетившш 

Крымъ въ 1253 году, поминаетъ о Готахъ съ замеча-

шемъ, что ихъ языкъ—германскш (ydioma teutonicum). 

Рыцарь Шильтбергеръ, попавшш въ пленъ къ Туркамъ 

въ 1395 году и только въ 1427 году воротившшся на 

родину, въ описанш своихъ приключенш за время плена 

поминаетъ о Готахъ въ Крыму (Kuti), которые испове-

дуютъ хриспанскую веру и говорятъ на своемъ языке, 

который онъ называетъ Kuthia sprauch. Точно также 

венеш'анецъ 1осифъ Барбаро, пробывшш 16 летъ въ 

Тане (1436—52 г.), сообщаетъ о существовали Готовъ 

въ Крыму и замечаетъ, что его слуга-немецъ могъ 

объясниться съ Готомъ, какъ напр., Флорентинецъ мо-

жетъ понять жителя Фрi'уля. Последнее и наиболее 

полное извеспе относится къ половине XVI века. Буз-

бекъ, посолъ императора Фердинанда при турецкомъ 

султане, встретилъ въ Константинополе Готовъ изъ 

Крыма. Онъ заинтересовался ихъ языкомъ и запи-

салъ немало словъ, а также начало песни. Песня по-

пала по недоразумеш'ю, такъ какъ орiенталисты при-

знали въ ней турецюя слова; но отдельныя слова, за-

писанныя Бузбекомъ, все германскiя. Правда, отноше-

Hie этихъ остатковъ готскаго языка къ языку Уль-

филы довольно трудно поддается выяснеш'ю, но самый 

фактъ, что Готы въ Крыму въ XVI веке не потеряли 

своего языка, стоитъ вне всякаго сомнеш'я. Въ по-
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слЪдуюиия затЪмъ времена Готы усвоили для обще-

жития татарскж языкъ, какъ и друпе хриспане, живипе 

съ НИМИ въ общеши. 

Столица Готовъ Доросъ или беодоро носила те-

перь имя Мангупъ-Кале. Одна надпись, найденная въ 

1901 г., называетъ намъ имя турецкаго наместника, си-

дЪвшаго въ МангупЪ въ 1503 году: —вероятно, 

Челеби, при которомъ была заново отстроена одна 

изъ городскихъ башенъ Сто лЪтъ спустя послЪ ги-

бели князя Исайка живы были еще воспоминаш'я объ 

этомъ собьт'и, и ихъ занесъ въ свою ученую книгу 

Мартинъ Броневсюй, посЬтившш Крымъ въ 1578 году. 

По его словамъ, 18 лЪтъ спустя послЪ взят|'я города 

Турками, онъ пострадалъ отъ страшнаго пожара, отъ 

котораго уцЪл1>ло лишь немногое. Ворота верхняго замка 

испещрены были греческими надписями, и тамъ стоялъ 

высоюй каменный домъ. Этимъ домомъ крымсю'е ханы 

пользовались часто, какъ мЪстомъ заключеш'я москов-

скихъ пословъ, когда гневались на нихъ. Городъ почти 

безлюденъ. Въ немъ уцълъли двЪ церкви, одна св. Кон-

стантина, другая св. Георпя, „совершенно ничтожная", 

какъ прибавляетъ Броневскш2). Во время д'Асколи Ман-

гупъ оставался резиденш'ей кади, назначаемаго изъ Кон-

стантинополя, им^лъ очень скудное населеше изъ Гре-

ковъ, Турокъ и Евреевъ; эти послЪдше преобладали и 

занимались преимущественно выделкой кожъ3). 

Городъ Херсонъ, оскудЬвшш еще и въ прежнее 

время, окончательно палъ во время турецкаго господ-

ства. Мартинъ Броневскш видЪлъ въ Херсон^ однЪ 

лишь „достойныя удивлеш'я развалины". Со стороны 

моря высилась еще высокая сгЬна съ большими баш-

нями изъ тесаныхъ огромныхъ камней. У самыхъ сгЬнъ 

города видны были водопроволы и высЬченныя въ камн^ 

1) И. И. Л. К., вып. 3, 31—33. 2) Броневскт, о. с. 343. 3) д'Асколи 

о. с. 121. 
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трубы, по которымъ шла въ городъ вода за четыре 

мили отъ него. Недалеко отъ моря, на каменной горЪ, 

стоялъ монастырь св. Георпя, и окрестные хриспане 

стекались сюда править годовой праздникъ. Дома въ 

предЪлахъ города лежали въ развалинахъ, большой 

храмъ стоялъ безъ крыши. Особо упоминаетъ Броневскш 

развалины большого здаш'я, которое онъ называетъ 

царскимъ дворцомъ. Въ городЪ оставался греческш мо-

настырь !). Таковъ былъ цв1>тущш и славный некогда 

городъ, который Турки называли Сару-керменъ, т. е. 

желтая крепость. Если здЪсь и оставалось еще хриспан-

ское населеше, то митропол1я прекратила свое суще-

cTBOBaHie еще въ концЪ XIV вЪка. 

Неподалеку отъ Херсона высилась въ пору Бро-

невскаго въ долинЪ нынешней Черной рЪчки крепость 

на скалЪ, получившая отъ Татаръ имя Инкерманъ, т. е 

пещерная крепость. Весь склонъ скалы къ долинъ былъ 

покрытъ пещерами тогда уже заброшеннаго и необи-

таемаго монастыря. Крепость была тогда въ запусгЬнш, 

и Броневскш догадывался, что она была построена гре-

ческими государями, такъ какъ на воротахъ и на нъkо-

торыхъ здашяхъ были гречесюя надписи и гербы. Онъ 

видЪлъ остатки великолЪпныхъ строенш и множество 

колодцевъ, изъ которыхъ лишь немногими можно было 

пользоваться въ ту пору. Броневскш правъ въ своихъ до-

гадкахъ, такъ какъ, по всему вЪроялю, здЪсь имЪлъ свой 

выходъ къ морю князь Оеодорскш Алексей и отсюда 

грузилъ суда, на что жаловались въ свое время Генуэзцы. 

Черезъ 60 лътъ посл-fc Броневскаго Инкерманъ nocъ-

тилъ русскш священникъ 1аковъ, бывшш въ Крыму съ по-

сланникомъ Борисомъ Дворениновымъ (1634—35 г.). По 

его свидетельству, въ ИнкерманЪ жили Татары, Греки и 

Армяне. На полугоръ онъ видЪлъ древнюю вырублен-

ную въ скалЪ церковь съ росписью на сгЬнахъ. Алтарь 

1) Броневскш, о. с. 341—42. 
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былъ разрушенъ, а за лЪвымъ клиросомъ находилась 

каменная гробница. Надъ нею былъ изображенъ Богъ 

Саваооъ съ пророками по сторонамъ, а пониже два свя-

тые, одинъ съ мечомъ, другой съ крестомъ. Еъ гроб-

ницЪ накодились обнаженныя нетлЪнныя моши. Тай-

комъ отъ Татаръ о. Яковъ вошелъ ночью въ храмъ 

и съ помощью русскаго пленника Максима Новосиль-

цева омылъ мощи теплой водой и облекъ ихъ въ одежду. 

Чьи это были мощи, Якову не удалось узнать; но отъ 

другого пленника, Васил1я Хромого, онъ узналъ, что 

обнажили эти мощи Татары и несколько разъ выбра-

сывали ихъ, но мощи чудесно появлялись опять на мЪ-

crfe. По пятницамъ и воскресеньямъ Греки и Армяне 

приходили на поклонеше мощамъ, возжигали свЪчи и 

воскуряли оим1амъ. Яковъ хогЬлъ взять эти мощи въ 

Pocciło, но святой явился ему ночью и, открывшись, 

что память его бываетъ въ Симоновъ день, выразилъ 

желаше остаться въ родномъ мЪстЪ1). 

Спеш'альное обслЪдоваш'е сгЬнъ Инкермана, сде-

ланное A. J1. Бертье-Делагардомъ, установило тотъ фактъ, 

что первоначальное укрЪплеш'е было возведено въ XV 

вЪкЪ, а позднее, въ конц-fe XVI или начала XVII вЪка, 

крепость была перестроена Турками2). 

Такое же оскуд1>ш'е постигло и область Сугдеи. Въ 

пору посЬщеш'я Крыма Броневскимъ была еще жива 

память о томъ, какъ погибло здЪсь генуэзское господ-

ство послЪ отчаяннаго сопротивлешя, оказаннаго Тур-

камъ мЪстнымъ гарнизономъ. Стояли еще стЬны, д^лив-

Ш1Я склонъ горы на три замка: верхнш, среднш и ниж-

н1й. Множество церквей города было въ развалинахъ. 

Въ нижнемъ замкЪ видны были три большихъ католи-

ческихъ храма, дома, стЪны, ворота и красивыя башни, 

украшенныя генуэзскими гербами. Въ города было въ 

пору Броневскаго незначительное хриспанское населе-

1) 3. О. О. I I 685-662. 2) ib. X I V 180 и сл. 
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Hie 1). Сугдофулльская митрополъя прекратила свое су-

ществоваше еше въ начале XIV в1жа. Въ 1567 году 

лежавиш въ ея предЬлахъ десять христiанскихъ селенш 

были переданы въ управлеше экзарху 1оанну, сакелла-

piio Кафы. Документъ, сохранившш свъдъзше объ этомъ, 

сообшаетъ, что раньше того ихъ захватывали сначала 

готскш митрополитъ, а потомъ кафскш, владЪвшш ими 

два года2). Броневск]'й въ 1578 году встрЪтилъ, пови-

димому въ СугдеЪ или КафЪ, греческаго митрополита, 

прибывшаго съ острововъ „для осмотра церквей". Оче-

видно, Константинопольская патрiархiя им^ла здЪсь свои 

владЪшя или вступила въ наслъдiе упраздненной ми-

трополш. 

Что касается до Кафы, то въ прежшя времена она 

входила въ пределы епархш Сугдофулльской. Особый 

кафскш митрополитъ, помянутый въ документ^ 1567 года, 

является первымъ для насъ. Возникновеш'е этой митро-

пол1'и объясняется, вероятно, тЬмъ, что городъ Кафа 

не потерялъ своего значешя и noarfc катастрофы, постиг-

шей генуэзское владычество въ 1475 году. 

Дортелли д'Асколи, пробывшш въ Крыму болъе 

десяти лътъ въ начала XVII в"Ька, оставилъ цълый рядъ 

живыхъ и непосредственныхъ сообщенш о Кафъ того вре-

мени.—„Со стороны суши городъ окруженъ очень боль-

шими рвами, но безъ воды, такъ какъ здЬсь местность 

то поднимается, то опускается. СгЬны, стояния за рвами, 

двойныя, засыпаны землей съ многочисленными курти-

нами и бастюнами. Возвышающееся близко надъ горо-

домъ холмы густо уставлены мельницами. Въ города 

два крЪпкихъ замка: одинъ надъ воротами въ Татар1ю, 

построенный Генуэзцами, снабженный рвами и многими 

крупными оруд1ями; онъ защищаетъ городъ съ моря; 

другой внЪ предместья нанебольшомъ холмЪ, построенъ 

1) Мартинъ Броневскш, о. с. 346. 2) Sathas, Eibl, graeea medii 

aevi, I I I 597. 

9 



130_ 

Турками. Онъ не оченъ великъ, круглаго очерташ'я, сло-

женъ изъ сырцовыхъ кирпичей и одновременно оборО-

няетъ городъ съ суши и моря... Кафа изобилуетъ мя-

сомъ, винами, птицей, рыбой, молочными скопами и пло-

дами, а зимой углемъ и дровами. Въ городъ черезъ во-

рота Татарш ежедневно въЪзжаетъ 500, 600, 900 и до 

тысячи телЪгъ, а подъ вечеръ ни на одной изъ нихъ 

не остается ничего для продажи. Но главный источникъ 

богатства Кафы—море, снабжающее ее всеми Божьими 

щедротами, как1я можно пожелать; поэтому Кафа— 

очень бойкш торговый городъ, куда съезжаются купцы 

изъ Константинополя, Азш и Персш. Городъ населенъ 

Турками, Греками, Армянами и Евреями. Турки им^ютъ 

тамъ до 70 ти мечетей, Греки до 15 церквей и митропо-

лита; у Армянъ до 28 церквей и епископъ, у Евреевъ 

две синагоги, по одной на каждую народность" (оче-

видно, разумеются евреи-талмудисты и караимы). Рим-

ско-католическая паства, состоявшая въ ту пору изъ 

невольниковъ-поляковъ и пр1'езжихъ итальянскихъ куп-

цовъ, имела только одну церковь, которую Армяне вы-

купили у Турокъ и передали прибывшему въ городъ 

миссюнеру 1). 

Православнымъ митрополитомъ Кафы былъ въ ту 

пору Пароенш (съ 1631 по 1642 годъ)2). Въ 1661 году 

Кафская митрополiя была соединена съ Амасшской (на 

побережье Малой Азш)3); но это соединеш'е удержа-

лось не долго: въ 1678 году она была соединена съ 

Готской4), и съ техъ поръ готскш митрополитъ сталъ 

главою всехъ православныхъ хрисл'анъ въ Крыму. Изъ 

числа iepapxoBъ занимавшихъ эту каеедру после вре-

менъ св. 1оанна Готскаго, известны по именамъ лишь 

HeMHorie, таковы: Константинъ, принимавшш учасп'е 

въ соборахъ 1147 и 1156 годовъ, Арсенш въ XIII веке, 

!) д'Асколи, о. с. 118 —119. 2) Sathas, о. с. I 508; 570. 3) Пападо-

пуло-Керамевсъ, Тр. Од. Арх. Съ-Ьзда, I I 178—79. 4) Sathas, о. с. I I I G01. 
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при которомъ Готская архiепискошя была возвышена 

въ рангъ митрополш, Софронш, заседавшж въ naTpiap-

шемъ синода въ 1292 году, ©еодосш и его преемникъ 

Антонш, участвовавине въ разбирательстве помянутаго 

выше дела относительно местности Кинсанусъ въ конце 

XIV века, Iоаннъ Оловолъ, занимавшш Готскую каеедру 

съ 1399 по 1410 годъ, Дамiанъ, при которомъ въ 1427 

году былъ возстановленъ храмъ въ Партените, постро-

енный св. 1оанномъ Готскимъ, Константш, названный въ 

надписи 1587 года, Анеимъ и сменившш его въ 1657 

году Даншлъ1), Гедеонъ, управлявшш Готской епархiей 

съ 1725 по 1769 годъ2), и его преемникъ Игнатш, при-

бывш]'й изъ Константинополя въ 1771 году. Русская жа-

лованная грамота отъ 14 марта 1779 года называетъ 

его „мигрополитомъ Готеейскимъ и Кафайскимъ". 

То процветаше Кафы подъ татарскимъ владыче-

ствомъ, о которомъ свидетельствовалъ Дортелли д'Аско-

ли, стояло въ ближайшей и непосредственной связи съ 

значешемъ этого города, какъ главнаго невольничьяго 

рынка, поставлявшаго людей на тяжелую подневольную 

службу гребцовъ на галерахъ турокъ, итальянцевъ, афри-

канскихъ берберовъ, испаицевъ. Такими же, но мень-

шими по значет'ю рынками были города: Бахчисарай, 

Евпатор1'я, Карасубазаръ. Торговля людьми на крым-

скомъ побережье была очень давнимъ промысломъ и яв-

лялась последств1'емъ исконной борьбы степняка-кочев-

ника съ оседлымъ землепашцемъ, о чемъ въ свое вре-

мя сетовалъ Владим1ръ Мономахъ. Но это бедств|'е 

особенно усилилось въ пору татарскаго господства въ 

Тавриде и достигло наибольшаго расцвета въ течеше 

XVI —XVII вековъ. Неспособное къ воспрiятi'ю культуры 

татарское населеше сделало главнымъ своимъ промы-

сломъ грабежъ людей въ окраинныхъ областяхъ Мо-

сковскаго царства и Польско-Литовскаго государства. 

1) 3. О. О. I I 387. 2) ib. 380. 
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Соперничество этихъ державъ создавало для Татаръ 

особенно благопр1ятныя услов1'я въ ихъ промыслЪ. Ми-

хаилъ Литвинъ и Дортелли д'Асколи даютъ описаше 

походовъ, которые предпринимали ханы въ этой орга-

низованной oxorfe на людей. Татары выступали изъ 

Крыма огромнымъ войскомъ съ большимъ числомъ 

запасныхъ коней. Близъ границъ сосЪдняго царства раз-

бивался лагерь, гдЪ и оставался подъ охраной н^сколь-

кихъ тысячъ воиновъ главный руководитель набЪга. 

Остальное войско разбивалось на мелк1'е отряды, кото-

рые проникали въ глубь страны, врасплохъ захватывали 

мирное населеш'е, жгли и разоряли поселешя, грабили 

скотъ и уводили въ плЪнъ людей, доставляя добычу 

въ главный лагерь. Эти набЪги были явлеш'емъ посто-

яннымъ, повторявшимся изъ годъ въ годъ, и нередко въ 

rfe тяжюя времена получали характеръ грознаго наше-

ств1Я. Въ 1521 году Махметъ-Гирей и братъ его, царь 

Казанскш Саинъ-Гирей вывели изъ Московскаго государ-

ства до 800 тысячъ плЪнныхъ. Въ 1533 году крымскш 

ханъ Саинъ-Гирей хвалился, что онъ вывелъ изъ Мо-

сковскаго государства не менЪе ста тысячъ народа. Въ 

1571 году Девлетъ-Гирей сжегъ Москву и увелъ въ 

пл'Ьнъ до 150 тысячъ челов'Ькъ. Ежегодныя поминки, 

которыя получали крымсюеханы отъ московскихъ царей, 

не спасали окраинныхъ областей отъ набЪговъ, и ханы 

извлекали огромные доходы отъ продажи въ рабство 

нашихъ предковъ на невольничьихъ рынкахь Тавриды. 

Попадая въогромномъ числЪ на службу въ галерахъ, без-

вестно кончали свою страдальческую подневольную 

жизнь десятки и сотни тысячъ людей. Немногимъ изъ 

нихъ удавалось иногда бежать изъ тяжкой неволи и 

кружнымъ путемъ, черезъ Венеш'ю, а иногда и Римъ, 

вернуться на родину. Остававцлеся во множеств^ въ са-

момъ Крыму пленники работали на татаръ въ сельскомъ 

быту; иные достигали свободы, принимали мусульманство 

и объединялись съ господствующимъ населешемъ. 



133_ 

Закладывая крепости на границахъ, обороняясь и 

отбиваясь отъ насильниковъ, а въ то же время и от-

купаясь, московское правительство было вынуждено 

организовать съ половины XVI века выкупъ людей 

изъ плена. Такъ возникъ особый налогъ „полоняннич-

ный сборъ", который легъ новой тяжестью на сельское 

населеше. Въ уложенж царя Алексея Михайловича опре-

деляются цены откупа: за дворянина полагалось 20 руб-

лей, за московскаго стрельца—40, за украинскаго стрель-

ца и казака—25, за крестьянина—15. За знатныхъ лю-

дей, попадавшихъ въ татарсюй плЪнъ, цены значитель-

но выростали и достигали тысячъ и десятковъ тысячъ 

рублей. Появлеш'е казачества на Днепре и на Дону было 

вызвано тяжкими условiями жизни окраинныхъ обла-

стей Московскаго и Польско-Литовскаго государсгвъ. 

Усваивая нравы татарскихъ соседей, казаки оказывали 

незамънимыя услуги въ борьбе съ ихъ набегами, отби-

вали пленныхъ, ходили сами въ набеги на татаръ, уво-

дили ихъ въ пл-Ьнъ и вели обм^нъ людьми. Не огра-

ничиваясь борьбой на cyxonyTin, казаки оживили па-

мять старыхъ походовъ Руси на Царьградъ, делали 

набеги въ Крымъ съ моря, грабили и разоряли побе-

режныя области. Въ 1657 году донсме казаки обогнули 

Крымъ и вошли въ устье реки Альмы. Въ 1859 году 

они делали высадки подъ Керчью, Кафой, Балаклавой, 

углублялись далеко отъ берега внутрь страны, брали 

татаръ въ пленъ, освобождали своихъ. Еще большую 

смелость и удаль проявляли въ такихъ же походахъ 

запорожцы. Подвиги храбрости въ этихъ войнахъ, бед-

с ш я и страдашя пленныхъ, измена и переходъ иныхъ 

изъ нихъ въ мусульманство оставили свой следъ въ 

южно-русскихъ народныхъ думахъ. 

Русская государственность медленно надвигалась 

на разбойничье царство крымскихъ татаръ, и борьба 

Руси съ Польшей являлась тяжкимъ задерживавшимъ 



134_ 

успЪхъ дъла условiемъ конечной победы, совершив-

шейся при Екатеринъ Великой 1)• 

Положен|'е туземныхъ хриспанъ подъ господствомъ 

грубаго и неспособнаго къ культур^ татарскаго населе-

шя, жившаго набегами на Русь и Польшу и торговлей 

людьми, становилось съ течетемъ времени все болЪе 

и болЪе тяжкимъ. Продолжительное сожительство съ 

мусульманами и привилегированное положеше послЪд-

нихъ вели къ тому, что мнопе изъ хриспанъ роднились 

съ татарами и сами переходили въ мусульманство. Когда 

русская государственность властно надвинулась къ по-

бережью Чернаго моря, явилась мысль о выселенш 

хриспанъ изъ Крыма и предоставлены имъ новыхъ 

мЪстъ жительства. Инишаторомъ былъ, повидимому, 

митрополитъ Игнатш, который въ 1772 году ходатай-

ствовалъ предъ графомъ Панинымъ о подчиненш своей 

епархш русскому св. Синоду. Но д"Ьло не устроилось. Ми-

трополитъ съ^здилъ въ Петербургъ, итамъбыло решено 

переселить крымскихъ хриспанъ на новыя мЪста въ ну-

ждавшейся въ жителяхъ Новороссш. Армянскш архиман-

дритъ Петръ, а также и армяно-католическш патеръ 

1осифъ расположили къ переселеш'ю своихъ соплемен-

никовъ. 

Игнатш былъ послЪднимъ носителемъ титула Готеей-

CKin, и съего времени прекратила свое существо ваше Гот-

ская епархiя. 23 апреля 1779 года, въ день Пасхи, митропо-

литъ Игнатш послЪ литургш въ пещерной церкви Успен-

скаго монастыря близъ Бахчисарая объявилъ своей 

паствЪ о состоявшемся съ русскимъ правительствомъ 

соглашенш, и послъ разнаго рода затрудненш, которыя 

преодолЪлъ своей энерп'ей и распорядительностью Су-

воровъ, состоящш тогда при Румянцевъ, переселеше 

1) Бережковъ, Руссше пленники и невольники въ Крыму. 

Труды Одесск. Арх. Сыъзда. т. I I . Одесса. 1888, стр. 342—372. 
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совершилось, не взирая на протестъ какъ Татаръ, такъ 

и самихъ хриспанъ. По точнымъ современнымъ даннымъ 

число всЬхъ переселенцевъ было 31280 человЪкъ. Въ 

это число входили, впрочемъ, и Армяне, поселенные 

загЬмъ въ города Нахичевани. Въ „ведомости", пред-

ставленной митрополитомъ Игнат1емъ въ 1783 году, пе-

речислены 60 селеш'й и 6 городовъ, откуда вышли люди 

его паствы. Они покинули 54 церкви въ селешяхъ и 

22 въ городахъ (Бахчисарай, Карасу-базаръ, Старый 

Крымъ, Ялта, Балаклава и Козловъ, т. е. Гезлёвъ, нынЪ 

Евпатор]'я). Kpomъ того, митрополитъ поминаетъ о 20 ра-

зоренныхъ или заброшенныхъ церквахъ въ городахъ и 

селешяхъ. Монастырь названъ всего одинъ—Георпев-

скш близъ Балаклавы, въ которомъ было тогда всего 

три монаха. Общее число священниковъ во время исхо-

да было 8 3 В ъ спискЪ митрополита Игнат|'я отсут-

ствуют имена городовъ: Сугдея, Мангупъ-кале, гдЪ въ 

XV въkъ была каеедра Готской епархш, и Херсонъ, или 

турецкш Сару-карменъ. Очевидно, эти города были тогда 

въ полномъ запусгЬш'и 2). 

Свою нашональную святыню, явленную икону пе-

щерной церкви въ селеши Майрумъ близъ Бахчисарая 

(нынЪ Успенскж монастырь), хриспане увезли не безъ 

затруднен1'й и съ большими предосторожностями, такъ 

какъ она пользовалась почиташемъ и со стороны та-

тарскаго населешя и ее пытались задержать даже на 

пути. Предназначенныя первоначально для поселеш'я 

местности оказались не подходящими, и переселенцы были 

переведены на побережье Азовскаго моря. Земледель-

ческое населеш'е основалось въ поселкахъ, получив-

шихъ старыя назваш'я, принесенныя съ таврической ро-

дины, и центромъ ихъ явился городъ Марiуполь. Ар-

1) 3. О. О. X I V 136-141. 2) Аре. Маркевичъ, Къ вопросу о 

положенш хриспанъ въ Крыму во время татарскаго владыче-

ства. Симферополь. 1910. 
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мяне основали новую Нахичевань, близъ которой позд-

нее возникъ городъ Ростовъ. 

Покинутыя церкви стали приходить въ разрушеніе, 

и въ настоящее время лишь немногія изъ нихъ сохра-

нили болЪе или мен^е цЪлый видъ. Такова церковь св. 

беодора Тирона въ селеній Демерджи неподалеку отъ 

Алушты на пути въ Симферополь. Селеніе было занято 

татарами, но въ недавнее время оно было совсЬмъ поки-

нуто вслъдствіе обвала каменныхъ глыбъ съ высящихся 

надъ нимъ горныхъ высотъ. Таковы церкви въ селеній 

КерменчикЪ близъ деревни Лаки. Д о недавняго времени 

существовали двъ армянскихъ церкви въ селеній Топлахъ, 

которыя были разобраны на камень мЪстнымъ земле-

владЪльцемъ. 

Не BC"fe христіане ушли тогда изъ старыхъ наси-

женныхъ м"Ьстъ: многіе ради того, чтобы остаться, пе-

реходили въ мусульманство, и среди нынЪшняго гор-

скаго татарскаго населенія не мало потомковъ крым-

скихъ готовъ, которые обличаютъ свою принадлежность 

къ арійской pact какъ своимъ типомъ, такъ и физиче-

скимъ складомъ. То греческое православное населеніе, 

которое живетъ въ настоящее время въ Балаклавъ и 

сосЬднихъ селешяхъ: Карань, Кадыкой, Комора и далъе 

въ горахъ въ КерменчикЪ и Лакъ, не имЪетъ ничего 

общаго съ туземцами старыхъ временъ. Оно происхо-

д и в отъ греческихъ выходцевъ, которые присоедини-

лись къ Русскимъ во время зкспедиціи графа Орлова-

Чесменскаго въ Архипелаг^ и по окончаніи войны были 

поселены въ Керчи, Еникале и Таганрогъ. Позднее имъ 

дано было порученіе усмирить Татаръ южнаго берега 

и предоставлены были новыя земли для поселенія. 

Покинутыя христіанами въ 1779 году селенія одни 

запустЪли и пришли въ разрушеніе, другія заняты были 

туземцами мусульманами, н1зкоторыя попали черезъ не-

сколько лЪтъ во владЬніе вышепомянутыхъ греческихъ 

выходцевъ, такъ называемаго Албанскаго войска, а 
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два—Мангушъ и Біа-сала—заселены были переселенцами 

изъ Россіи. Лишь въ АуткЪ близъ Ялты живутъ по-

томки стараго населенія Крыма ЗдЪсь было поселено 

несколько семействъ, воротившихся изъ Маріуполя по 

вызову графа Воронцова, чтобы заняться промысломъ 

ловли устрицъ. Впослъдствіи они были приписаны къ 

Албанскому войску и смешались съ этими новыми оби-

тателями Крыма. 

Развалины церкви св. Троицы въ селеній Лакахъ. 



Склепъ въ курган* Юзъ-оба близъ Керчи, открытый въ 1860> 



ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Общій обзоръ изученія крымскихъ древностей со времени при-

соединенія Крыма къ Россійской Держав і . 

Историческое прошлое Крыма и вещественные па-

мятники его многовековой культурной жизни стали инте-

ресовать русскихъ людей съ гъхъ самыхъ поръ, какъ во-

дворилось на этой окраин^ русское господство. Уже князь 

Потемкинъ отдавалъ приказы разыскивать монеты и 

медали, снимать рисунки съ древнихъ надписей и сооб-

щать разные матеріальї итальянцу Одерико, который 

былъ занятъ тогда большимъ трудомъ по исторіи гену-

эзскихъ колоній въ Крыму1); тотъже Потемкинъ послалъ 

въ 1783 году подполковника Бальдани для проверки 

И З В Є С Т І Й нашей Л Є Т О П И С И И С Н Я Т І Я плана съ городища 

Херсона; онъ же направилъ въ Крымъ для ученыхъ из-

слЄдованій Таблица и снабдилъ его средствами для произ-

водства съемокъ. Когда императрица Екатерина Великая 

совершала въ 1787 году свое путешествіе для ознакомле-

нія съ вновь пріобрЄтенной территоріей, въ Николаевъ 

была доставлена найденная въ Тамани мраморная плита 

съ надписью князя ГлЄба отъ 1068 года. Императрица 

повелела отвезти ее назадъ и хранить на томъ М Ъ С Т Ъ , 

ГДъ она была найдена. ( В П О С Л Ъ Д С Т В І И ее перевезли въ 

Петербургъ, и въ настоящее время она хранится въ Эр-

митажЪ). Въ С В И Т Є императрицы состоялъ художникъ 

1) Аббатъ Одерико иоднесъ Екатерин^ въ рукописи своіі 

трудъ по исторіи генуэзскихъ колоній въ Крыму, который позд-

нее (1792) появился въ печати иодъ заглав1емъ: Lettere Ligusticlie. 
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Ивановъ, составившій несколько альбомовъ экварель-

ныхъ рисунковъ съ разныхъ городовъ и местностей, по-

сЪщенныхъ Екатериною по пути на югъ и въ Крыму. 

По вызову правительства совершилъ въ 1794 году 

путешествіе въ Крымъ и на Таманскій полуостровъ 

академикъ Палласъ, составившій ученое описаніе края, 

въ которомъ удалено серьезное вниманіе его древно-

стямъ. Около того же времени графъ Ив. Потоцкій, че-

ловекъ широкаго образованія, близко и непосредственно 

знакомый съ древностями Италіи, предпринялъ путеше-

ствіе по южно-русскимъ степямъ до Кавказа и принялся за 

ученыя изьісканія о древнихъ судьбахъ края *). Въ 1797-98 

годахъ путешествовалъ по Крыму русскій инженеръ Вак-

сель, собиралъ монеты, надписи и древности, которыя 

загЬмъ издалъ подъ заглав1'емъ: „Изображенія разныхъ 

памятниковъ древности, найденныхъ на берегахъ Чернаго 

моря, снятыя съ подлинниковъ въ 1797 и 1798 годахъ" 

(Петербургъ, 1801)2). Ученый митрополитъ римско-като-

лическихъ церквей въ Россіи Сестренцевичъ-Богушъ при-

нялся за составленіе цЄльнаго очерка историческихъ су -

дебъ Крыма съ древнЪйшихъ временъ до присоединенія 

его къ Россіи и въ 1800 году издалъ свой трудъ, со-

ставленный на французскомъ языкъ, подъ заглавiемъ: 

Histoire de la Tauride. Въ 1806 году это сочиненіе по-

явилось въ русскомъ переводе съ посвящеш'емъ импера-

тору Александру I. Развалины древнихъ городовъ и 

зданій, монеты, надписи и вещественныя находки при-

влекали вниманіе образованныхъ людей, попадавшихъ 

въ Крымъ на службу. Таковъ былъ Сумароковъ, объ-

ехавшій въ 1799 году много интересныхъ въ археоло-

гическомъ отношеніи местностей и оставившій С В И Д Ъ -

1) Potocki, Histoire primitive des peuples de la Russie. Péters-

bourg. 1803. 2) Переиздано на французскомъ языкЬ подъ заглн-

віемь: Pecueil de quelques antiquités, trouvées sur les bords de 

la mer Noire. Berlin. 1803. 
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тельство своего интереса къ нимъ въ сочинеш'и: „Досуги 

крымскаго судьи" (Москва 1800 и Петербургъ 1803—5). 

Въ 1805 году было издано Высочайшее повелЪше 

объ огражденш отъ разрушешя и расхищешя памятни-

ковъ древностей въ Крыму, и дюкъ де-Ришелье, тогда-

шнш Херсонскш военный губернаторъ, предписалъ сво-

имъ подчиненнымъ „имЪть наблюдеше, чтобы частными 

лицами, по Крыму путешествующими, не было собираемо 

древнихъ редкостей". Повелъш'е Александра I, очевидно, 

стояло въ связи съ выступлеш'емъ на поприще крым-

ской археолопи Кёлера. Этотъ ученый занималъ дол-

жность библютекаря Эрмитажа и хранителя Император-

скат кабинета геммъ и медалей. Въ 1804 году онъ 

представилъ въ Академ1ю Наукъ свою ученую работу: 

Lettres sur plusieurs médailles de la Sarmatie d'Europe et 

de la Chersonese Taurique. Императоръ Александръ I пре-

доставилъ ему средства для ученаго путешесшя въ 

Крымъ, и съ тъхъ поръ до самой смерти (1838 г.) Кё-

леръ работалъ въ области изучешя крымскихъ древ-

ностей. Въ 1820 году министръ народнаго просвъщешя 

князь Голицынъ, по иниш'атив'Ь графа Капниста, пере-

давшаго ему свои впечатлЪш'я отъ путешеаы'я по Крыму, 

вступилъ въ сношешя съ Академ|'ей Наукъ о команди-

ровка Кёлера съ цЪлью приняля на Mtcrfe мЪръ къ 

сохранешю и поддержашю уцЪл1>вшихъ памятниковъ 

древности. Инструкшя, выработанная тогда Академ1ей 

для ея сочлена Кёлера, заключаетъ въ себ1> перечисле-

Hie извЪстныхъ тогда древнихъ сооруженш и памятни-

ковъ, нуждавшихся въ охранЪ и поддержкЪ 1)• Но по-

ездка не осуществилась, и отпущенныя на нее средства 

нашли себЪ впослЪдствш другое назначеше. 

Первый музей древностей черноморскаго побережья 

возникъ въ 1806 г. въ Николаев^ при тамошней штур-

1) Тизетаузенъ, О еохранеши и возобновленш въ Крыму 

памятниковъ древности и объ издашя описания и рисунковъ оныхъ. 

/У. О. О. V I I I 363—403. 
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майской роте, а въ 1811 году былъ основанъ музей въ 

беодоа'и по иниш'ативе тогдашняго мъстнаго градона-

чальника Броневскаго Предметы Николаевскаго му-

зея поступили впоследствш въ Одесскш музей. Оео-

досшскш музей существуетъ непрерывно доселе. 

Случайныя археологичестя раскопки происходили 

уже въ конце XVIII века какъ на городище Ольвш, 

такъ и на Таманскомъ полуострове. Въ 1811 году была 

случайно открыта морскими офицерами богатая гроб-

ница близъ Еникале. Въ томъ же году поступилъ на 

службу въ Керчь французскш эмигрантъ Дюбрюксъ. 

Заинтересовавшись местными древностями, Дюбрюксъ 

приступилъ къ раскопкамъ и съ 1816 года велъ ихъ по 

мъръ имевшихся средствъ до самой смерти (1835). Онъ 

сумелъ заинтересовать въ этомъ дълъ сначала генералъ-

губернатора Ланжерона, а затемъ и канцлера Румянцева. 

Благодаря этимъ лицамъ, въ его распоряжеш'и оказа-

лись денежныя средства на производство работъ2). Въ 

1818 г великш князь Михаилъ Павловичъ обозревалъ 

побережье Чернаго моря, побывалъ на городище Оль-

вш, а также посетилъ Керчь, где осматривалъ раскопки 

и находки Дюбрюкса. Въ 1820 году Дюбрюксъ npi-

езжалъ въ Петербургъ, представлялся великому князю и 

заинтересовалъ его ближе въ ходе своихъ работъ по 

изследоваш'ю Керчи и окрестныхъ местъ. Раскопки шли 

непрерывно и увенчались въ 1830—31 году открьт'емъ 

великолепной царской гробницы въ кургане Куль-оба 

въ окрестностяхъ Керчи. Деятельную помощь оказы-

валъ Дюбрюксу Стемпковскш, состоявшш въ должности 

1) Въ бумагахъ изв+>стнаго ученаго п мецената того вре-

мени, Оленина, оказалась опись вещей, собранныхъ въ Эео-

досшскш музей въ самомъ начал* его существоватя. В. В. Ла-

тышевъ издалъ ее въ X V том* 3. О. О. 2) Подлинный отчетъ 

Дюбрюкса О раскопкахъ 1817 и 1818 годовъ, составленный на 

французскомъ язык*, найденъ былъ въ бумагахъ Оленина и из-

данъ съ русскимъ переводомъ В. В. Латышевымъ тамъ-же. 
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керченскаго градоначальника съ 1829 по 1832 г. Бывшш 

офицеръ русской армш, преследовавшей Наполеона 

после 1812 г., СтемпковскШ воспользовался своимъ пре-

бывашемъ въ Париже для расширен1'я своего историче-

скаго образоваш'я и затемъ во время службы на юге 

Россш приложилъ свои познашя и свой пытливый умъ 

къ изследовашю местныхъ древностей. Память Стемп-

ковскаго Дюбрюксъ увековечилъ воздвигнутой надъ 

его могилой; на горе Митридата часовней. 

Въ 1826 году былъ основанъ въ Керчи музей древ-

ностей, и первымъ его директоромъ былъ назначенъ Бла-

рамбергъ. Уроженецъ Фландрш, офицеръ голландской 

службы, Бларамбергъ, вследсше политическихъ ослож-

ненш бурнаго времени французской революцш, переехалъ 

въ 1779 г. въ Роса'ю; съ 1804 г. перешелъ на русскую 

службу, а въ 1808 году былъ переведенъ въ Одессу 

Въ 20-хъ годахъ онъ считался авторитетнымъ знатокомъ 

местныхъ древностей и известенъ былъ, какъ авторъ 

несколькихъ ученыхъ работъ. По смерти Бларамберга 

(1831 г.) директоромъ музея былъ пазначенъ Ашикъ, 

остававшшся въ этомъ званш более 15 летъ. Сотрудни-

чая съ Дюбрюксомъ, а после его смерти продолжая 

его дело, онъ непрерывно велъ раскопки въ окрест-

ностяхъ Керчи и на Таманскомъ полуострове. Одновре-

менно съ Ашикомъ велъ также раскопки правитель кан-

целярш Керченскаго градоначальника Карейша, въ рас-

поряженш котораго находился особый кредитъ, отпу-

скавшшся изъ средствъ кабинета Его Величества. Въ 

1834 г. утвержденъ былъ планъ музея въ Керчи, воспро-

изводивши сохранившшся въ Аеинахъ древш'й храмъ 

Тезея Здаш'е было сооружено на склоне горы Митри-

дата, обращенномъ къ морю, и является доселе укра-

щешемъ пейзажа. 

1)На сооружеше музея было отпущено 35 тыс. руб. См. 

3. О. О. V I I I 368 
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Живой и непосредственный интересъ къ добыва-

емымъ изъ раскопокъ древностямъ, который проявлялъ 

императоръ Николай Павловичъ, былъ причиной того, 

что еще въ 1843 году возникла мысль соединить въ 

одномъ изданш всъ находки, сдЪланныя до той поры 

въ Керчи и Тамани. Осуществлеш'е этого плана пору-

чено было консерватору Эрмитажа Жилю. Рисунки и 

таблицы заказаны были въ ПарижЪ, и предпрiятiе осу-

ществилось только въ 1854 году, когда вышли въ свЪтъ 

два огромныхъ тома in folio подъ заглавiемъ: „Древ-

ности Босфора Киммершскаго— Antiquités du Bosphore 

Cimmérien" съ текстомъ на русскомъ и французскомъ 

языкахъ и великолЪпнымъ атласомъ таблицъ 

Эпоху въ историческомъ и археологическомъ изу-

ченш Крыма составилъ акад. Кеппенъ своимъ трудомъ 

„Крымскш сборникъ" съ археологической картой полу-

острова (Петербургъ 1837). Переселившись въ Крымъ 

по служба въ 1827 году, знакомый съ краемъ еще 

раньше по путешеств!ю 1819 года, Кеппенъ въ течете 

нЪсколькихъ лътъ собиралъ свъдъш'я о мЪстахъ древнихъ 

поселенш и осв'Ьтилъ при помощи своей огромной эру-

дицш ncropiło края. Въ 1836 году объъхалъ Крымъ уче-

ный французъ Дюбуа-де-Монперё и описалъ въ своемъ 

трудЪ „Voyage autour du Caucase" важнъйцля местности 

края, интересныя въ историческомъ отношенш Въ атласЬ, 

приложенномъ къ этому сочинеш'ю, даны снимки съ 

многихъ развалинъ и древнихъ памятниковъ. 

При управленш новороссшскимъ краемъ князя Во-

ронцова (съ 1823 г.) поднималась постепенно Одесса 

и прюбрЪтала значеш'е торговаго и умственнаго центра 

нашего юга. По мысли Стемпковскаго и при дЪятель-

номъ участш Бларамберга здЪсь возникъ въ 1826 году 

1) Библюграфическан р-Ьдкость этого издания, его высокая 

цЬна и археологи чесшя достоинства заключеннаго въ немъ ма-

тер1ала побудили извЪстнаго французскаго археолога Ренака 

(Salomon Eeinach) переиздать его въ меныпемъ формат^ и съ 

некоторыми сокращеншми въ текстЬ, а также учеными допол-

нешями справочнаго характера (Paris. Didot. 1892). 
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музей древностей, который и сталъ наполняться наход-

ками, поступавшими сюда изъ Крыма. Первымъ дирек-

торомъ музея былъ Бларамбергъ, заведывавшш одно-

временно Oеодосшскимъ музеемъ, а съ 1826 года также 

и Керченскимъ. Въ 1839 году, по иниш'ативе Мурзаке-

вича, ознакомившагося съ Крымомъ въ ученыхъ экскур-

аяхъ, возникло Одесское Общество Исторш и Древно-

стей, которое поставило своей специальной целью изучеше 

древностей черноморскаго побережья и историческихъ 

судебъ края. Съ 1844 года Общество начало издавать 

свои „Записки" въ виде отдельныхъ большихъ томовъ, 

въ которыхъ появлялось и продолжаетъ появляться мно-

жество ценныхъ изследованш, статей, заметокъ, а также 

и матер]'аловъ по исторш и археологш Крыма и нашего 

юга. Назовемъ заслуженныя имена: Мурзакевича, кн. Си-

бирскаго, Беккера, Бруна1), Бурачкова, Юргевича, украсив-

шихъ это издаше своими трудами, A. J1. Бертье-Дела-

гарда и Э. Р. фонъ Штерна, являющихся самыми вид-

ными деятелями этого Общества въ настоящее время2). 

Въ 1847 году возникъ въ Петербурге подъ пред-

седательствомъ герцога Лейхтенбергскаго кружокъ ну-

мизматовъ и антиквар1'евъ, превратившийся вскоре въ 

Археологическое Общество. Спасскш, баронъ Кёне, Са-

вельеву Григорьевъ разрабатывали матерi'алы по ну-

мизматике нашего юга. Съ самаго своего основаш'я это 

общество обратило, такимъ образомъ, свои интересы 

на югъ. По его инищативе графъ А. С. Уваровъ, начи-

навши тогда свое ученое поприще, предпринялъ въ 

1848 году археологическое путешествiе на низовья Днепра 

и западную часть черноморскаго побережья отъ устья 

Днепра до устьевъ Дуная. Свои археологичесюя изы-

1) Въ конц* жизни проф. Брунъ задумалъ издать свои ра-

боты въ ц'Ьльномъ сборник* подъ общимъ заглавiемъ „Черно-

морье". Периый томъ вышелъ при его ЖИЕНИ ВЪ 1879 году, а 

второй изданъ уже по смерти автора его сыномъ въ 1880 году. 

Это издаше было удостоено премш Академ1ей Наукъ по рецен-

3in акад. Васильевскаго. 2) Въ ссылкахь мы обозначаемъ это 

издаше инищалами 3. О. О. 

ю 
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скаш'я, раскопки и добытые предметы древности графъ 

Уваровъ описалъ въ изданш: „ИзслЪдовашя о древно-

стяхъ южной Россш и береговъ Чернаго моря", два 

выпуска in fol. съ атласомъ рисунковъ (1851—56). 

Районъ раскопокъ постепенно расширялся. Графъ 

Уваровъ началъ изслЪдоваш'е Ольвш, кн. Сибирскш 

раскапывалъ курганы близъ беодосш. Въ 1853 году, по 

иниш'атив'Ь графа Перовскаго, снаряжена была экспедиш'я 

въ устье Дона на мЪсто древняго Танаиса. Туда отпра-

вился профессоръ Московскаго университета Леонтьевъ 

съ художникомъ АвдЪевымъ. Раскопки дали обильные 

результаты, и Леонтьевъ представилъ ихъ научную 

оценку съ всестороннимъ изсггЬдовашемъ историческихъ 

судебъ той местности съ древнЪйшихъ временъ и до 

гибели итальянской Таны въ своемъ трудЪ, озаглавлен-

номъ: „Археологическ]'я разыскаш'я на м-fecrfe древняго 

Танаиса и въ его окрестностяхъ" („Пропилеи", IV. 1854). 

Въ томъ же 1853 году графъ Уваровъ, по поручешю 

графа Перовскаго, производилъ болыш'я раскопки на 

городищъ Херсонеса. Местность Херсонеса была съ 

1852 года передана въ вЪдЪше духовнаго ведомства, 

которое, по инищатив1> архъепископа Херсонскаго иТав-

рическаго Иннокент1я, стало интересоваться древними 

хриспанскими святынями Крыма. 4 мая 1850 года изданъ 

былъ указъ Синода, по которому архiепископу Херсон-

скому было разрешено заняться возстановлеш'емъ древ-

нихъ святынь. Въ силу этого указа, архiепископъ Инно-

кентш устроилъ на городищъ Херсонеса общежительную 

киновiю, и 28 февраля 1853 года была освящена первая 

церковь этого монастыря во имя св. Ольги. 

Тяжкая для Россш Севастопольская война прервала 

мирное течеш'е жизни на всемъ черноморскомъ побе-

режье. Городище Херсонеса оказалось въ чергЬ осад-

ныхъ работъ нашего непрiятеля, и французы покрыли 

его своими баттареями и траншеями. Кинов]'я и храмъ 

св. Ольги были разрушены. Союзныя войска захватили 
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12 мая 1855 года Керчь и оставались тамъ до конца 

войны. Въ ожиданЫ нашестя , тогдашнш директоръ 

Керченскаго музея Люценко постарался отослать зара-

нее въ Петербургъ более цЪнныя вещи, но много вазъ, 

громоздкихъ предметовъ и камней съ надписями оста-

лось на Mъcгъ. Вступивиле въ городъ отряды союзныхъ 

войскъ, въ числе которыхъ были и турки, перебили и 

переломали все въ музее, а камни съ надписями англи-

чане увезли впоследствш въ свои музеи. На горе Ми-

тридата англичане сами принялись за раскопки, и сде-

ланныя тогда ими находки были опубликованы въ изда-

НiИ Macpherson'a: Antiquities of Kertsch (London. 1856). 

Когда по окончанЫ войны вновь налаживалась преж-

няя жизнь, и Люценко опять началъ раскопки, прежнее 

здаше музея, сооруженное спеш'ально для него на горе 

Митридата, было оставлено, какъ слишкомъ удаленное 

отъ центра города и не соответствовавшее более по-

требностямъ и съ техъ поръ музей ютится въ наем-

номъ помещенш. Въ Херсонесе въ 1858 году вновь 

возбужденъ былъ вопросъ, который поднималъ преосв. 

Иннокентш въ 1852 году, о сооружены храма на месте, 

где яко бы крестился великш князь Владимiръ. Закладка 

храма совершилась въ ирисутствЫ Императора Алексан-

дра 11-го 23 августа 1861 года. При сооружены этой церкви 

шли, по необходимости, раскопки, и находимые при 

нихъ предметы древности хранились въ монастыре. 

Позднее, съ 1876 по 1885 годъ раскопки на городище 

Херсонеса велись подъ руководствомъ Одесскаго Об-

щества ИсторЫ и Древностей на особый кредитъ, от-

пускавшшся Херсонесскому монастырю. 

Въ 1859 году возникла и начала свою деятель-

ность Императорская Археологическая Коммиса'я, пер-

вымъ председателемъ которой былъ графъ Строгановъ 

Это учреждеше стало ведать правительственныя рас-

копки на юге РоссЫ, которыя велись тогда исключи-

тельно въ районе Керчи и Тамани директоромъ кер-
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ченскаго музея 1). Члены Коммиссш И. Е. Забелинъ и 

баронъ В. Г. Тизенгаузенъ каждое лето отправлялись сами 

на раскопки, расширяя ихъ районъ на всю территорiю, 

которая принадлежала некогда Скиеамъ. Забелинъ велъ 

раскопку кургановъ въ области нижняго течешя Днепра, 

бар. Тизенгаузенъ—на устьяхъ Дона и на Таманскомъ 

полуострове. На территорш Крыма раскопки велись, съ 

большей или меньшей интенсивностью, непрерывно изъ 

года въ годъ. По смерти Люценка его преемниками 

явились последовательно Веребрюсовъ, Гроссъ, Дум-

бергъ, а съ 1901 года В. В. Шкорпилъ. На широко изры-

той съ давнихъ поръ территорш Керчи раскопки не 

могутъ принять систематическаго характера, но онЪ ве-

дутся непрерывно и изъ года въ годъ даютъ новыя и 

подчасъ богатыя находки. 

Въ 1888 году къ Коммиссш перешло руководство 

раскопками на городище Херсонеса. Дъло это было 

возложено на К. К. Косцюшко-Валюжинича. Отдавшись 

всей душой своему делу, Косшошко-Валюжиничъ си-

стематически велъ раскопки изъ года въ годъ, и о н е 
давали богатые результаты. По смерти его (12 декабря 

1907 года) Археологическая Коммисая нашла ему пре-

емника въ лице ученаго эллиниста P. X. Лепера, кото-

рый продолжаетъ съ успЪхомъ дело своего предше-

ственника, и Херсонесъ постепенно выходитъ на светъ 

изъ-подъ кучъ мусора, покрываюшихъ городище. 

Ольв1я, где въ 1848 году работалъ графъ Уваровъ, 

долго оставалась недоступной для научнаго изследова-

ш'я, какъ находящаяся въ частномъ владенш. Въ 1873 году 

здесь были пробныя раскопки, которыя вели по пору-

чешю Коммиссш ея члены Забелинъ и бар. Тизенгаузенъ. 

1) Историческш обзоръ раскопокъ на Таманскомъ полу-

остров* съ конца X V I I I в*ка до 1859 года былъ изданъ москов-

скимъ профессоромъ Герцомъ („Собраше сочиненш, вып. 2"). 

Тому же автору принадлежишь археологическая топограф1я Та-

манскаго полуострова (вып. 1). 
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Только въ 1901 году удалось притти къ соглашеш'ю 

съ владЪльцемъ городища Ольвж графомъ А. А. Муси-

нымъ-Пушкинымъ, и съ 1903 года наладились система-

тичесм'я раскопки, которыя ведутся изъ года въ годъ 

подъ руководствомъ члена Коммиссш Б. В. Фармаков-

скаго. Кроме этихъ трехъ главныхъ пунктовъ по раз-

нымъ случайнымъ поводамъ раскопки велись и въ дру-

гихъ мЪстахъ Крыма, какъ то: вблизи Симферополя, въ 

ПартенигЬ, Суукъ-су, МангупЪ. Въ 1908 году Археоло-

гическая Коммиса'я возобновила раскопки на территорж 

древняго Танаиса 

Со времени своего основашя Коммиса'я издаетъ 

ежегодные „Отчеты" о своей деятельности. Въ „Отчете" 

помещались свЪдешя о раскопкахъ и находкахъ, а въ 

„Приложены" къ отчету каждаго года акад. Стефани, 

консерваторъ античнаго отделешя Эрмитажа, въ ведете 

котораго поступали все находки, давалъ обширное 

археологическое и художественно-историческое изсле-

доваш'е и изъяснеше находокъ, изображавшихся въ осо-

быхъ атласахъ in fol. Въ такомъ виде велось дело до 

самой смерти Стефани (1887 г.). Къ тому времени былъ 

изданъ 21 томъ отчетовъ, съ 1859 по 1881 годъ, съ 

такимъ же числомъ атласовъ въ шесть таблицъ каждый. 

По смерти Стефани Отчетъ за годы съ 1882 по 1888 

былъ изданъ въ одномъ томе, а затемъ стали опять 

выходить отчеты по годамъ. Общее руководство изда-

ш'ями Коммиссш принадлежало барону В. Г. Тизенгау-

зену (f 1902), участвовавшему въ трудахъ Коммиссш 

почти съ самаго ея основашя и до 1900 года. Въ со-

ответствж съ расширешемъ задачъ археологической на-

уки, расширился и районъ раскопокъ, изменился темъ 

самымъ и характеръ Отчетовъ. Издаше памятниковъ 

древности Коммиса'я ведетъ теперь подъ заглав1'емъ: 

„Матерiалы по археолопи Россш, издаваемые Импера-

торскою Археологическою Коммисаею", которые вы-

ходятъ въ светъ въ виде отдельныхъ выпусковъ. Древ-
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ностямъ Крыма и юга Poccin посвящены выпуски: 6, 7, 

8, 9, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 31 (съ 1891 по 1911 г.), со-

ставленные какъ членами Коммиссш, такъ и другими 

учеными, которыхъ Коммисая привлекаетъ къ обработке 

поступающаго къ ней матер1'ала изъ раскопокъ. 

Съ 1901 гола Археологическая Коммисая расши-

рила свою издательскую деятельность и кроме „Отче-

товъ" и „Матер|'аловъ" ведетъ перюдическое издаше 

подъ заглав1'емъ: „ИзвЪспя Императорской Археологи-

ческой Коммиссш" подъ редакшей товарища председа-

теля Коммиссш акад. Латышева. До конца 1913 года 

вышло 50 выпусковъ этого издаш'я. Въ немъ появля-

ются подробные отчеты о раскопкахъ, изследоваш'я объ 

отдельныхъ памятникахъ и новыхъ находкахъ какъэпи-

графическихъ, такъ и вещественныхъ ]). а также архео-

логическая хроника и библюграфiя въ особыхъ „при-

бавлешяхъ", которыхъ выпущено 24 

Надписи, являюицяся такимъ важнымъ непосред-

ственнымъ источникомъ нашего знашя о древнихъ судь-

бахъ культурной жизни нашего юга, входили въ оби-

ходъ научнаго изследоваш'я по мере своей публикацш 

въ разныхъ издашяхъ русскихъ и иностранныхъ. Въ 

1881 году Императорское Русское Археологическое Об-

щество возымело мысль сделать цельное издаше этого 

богатаго матерiала по образцу изданш этого рода Бер-

линской Академш Наукъ. Задача эта нашла себе испол-

нителя въ лице В. В. Латышева. Подъ заглавiемъ: 

Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini 

graecae et latinae появился въ 1885 году первый томъ 

этого собрашя, за которымъ последовали: 11—1890 и 

IV—1901. Здесь собраны эпиграфичесю'е тексты, прове-

ренные, по возможности, по подлинникамъ, съ перево-

домъ на русскш языкъ и обширнымъ ученымъ коммен-

тар1емъ. Научно разработанные указатели, приложенные 

1) Въ ссьглкахъ на это издаше мы его обозначаемъ И. 

И. А. К. 
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къ отдЪльнымъ томамъ, облегчаютъ возможность поль-

зовашя этимъ богатымъ матерiаломъ и дЪлаютъ его 

общедоступнымъ. Въ 1896 году къ праздноваш'ю 50-

лЪтняго юбилея Императорскаго Русскаго Археологиче-

скаго Общества акад. Латышевъ собралъ въ одно изда-

Hie Bcъ ставиля до того времени извъстными хриспан-

смя надписи юга Poccin подъ заглавiемъ: „Сборникъ 

греческихъ надписей хриспанскихъ временъ изъ южной 

Pocciи" 1). Тому же акад. Латышеву принадлежитъ изда-

Hie свода извъстш древнихъ писателей о Скиеш и Кав-

каз1> подъ заглавiемъ Scythica et Caucasica (I, гречесюе 

писатели, 1893—1900; II, латинсю'е 1904 — 1906). Отрывки 

изъ древнихъ авторовъ приведены здЪсь съ русскимъ 

переводомъ, что дЪлаетъ этотъ ценный матер1алъ обще-

доступнымъ. 

На ряду съ матерiаломъ эпиграфическимъ съ са-

маго начала научной разработки древнихъ судебъ Крыма 

огромное значеш'е имЪли монеты. Помимо интереса чи-

сто антикварнаго, монеты послужили самымь важнымъ 

и во многихъ случаяхъ единственнымъ источникомъ для 

возстановлеш'я исторической канвы съ точными датами 

для эпохъ, когда историческiя свидътельства крайне 

скудны или даже вовсе отсутствуюгъ. Такъ, хронолопя 

царей Боспора установлена на основанш монетъ, кото-

рыя они чеканили. Много почтенныхъ именъ ученыхъ 

можно назвать въ области разработки нумизматики гре-

ческихъ городовъ нашего юга. Таковы: Спасскш, Кёне, 

Григорьевъ, Юргевичъ. Всю свою долгую жизнь тру-

дился надъ монетами Бурачковъ, составившш огром-

ную коллекщю и издавшш на ея основанш капитальный 

трудъ подъ заглавiемъ: Общш каталогъ монетъ, при-

надлежащихъ эллинскимъ колош'ямъ, существовавшимъ 

въ древности на сЬверномъ берегу Чернаго моря, въ 

предЪлахъ нынешней Южной Poccin". ч. I. 1884 Частныя 

1) Въ ссыпкахъ на эти издан i я первое обозначено инищ-

аламн: I. Р . Е., второе — X . w. ю. Р. 
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поправки и дополнет'я давали и продолжаютъ давать въ 

этой области Гиль, Подшиваловъ, а особенно А. Л. 

Бертье-Делагардъ и А. В. ОрЪшниковъ. Въ области 

изучешя генуэзско-татарскихъ монетъ много потрудился 

О. Ф Ретовскш. 

Императорское Московское Археологическое Обще-

ство и руководимые имъ археологичесkiе съезды всегда 

удерживали Крымъ въ кругозор^ своихъ ученыхъ ра-

ботъ, и въ „Древностяхъ" Общества и „Трудахъ" съЪз-

довъ находили себЪ мЪсто цЪнныя изслЪдовашя мно-

гихъ ученыхъ, имЪвппя непосредственное отношеше къ 

крымскимъ древностямъ. 

Въ 1905 году графиня П. С. Уварова предприняла 

въ память своего почившаго супруга ученое издаше подъ 

заглав|'емъ „Памятники хриспанскаго Херсонеса". Въ пер-

вомъ выпуск^ подъ спешальнымъ заголовкомъ: „Раз-

валины храмовъ" проф. Айналовъ представилъ систе-

матическое изслЪдоваше развалинъ храмовъ, раскопан-

ныхъ доселЪ на Teppигopiи города и въ его ближай-

шихъ окрестностяхъ. Третш выпускъ, вышедший въ 

1908 году, составленъ проф. С. П. Шестаковымъ и за-

ключаетъ въ себЪ подробный анализъ историческаго 

матер1ала за время отъ VI до X въка. Во второмъ 

проф. Лавровъ сопоставилъ памятники славянской пись-

менности, имЪюшие отношеше къ исторш Херсонеса. 

Съ полнымъ признаш'емъ слЪдуетъ отметить въ 

этой связи деятельность крымскаго туземнаго ученаго 

учреждеш'я, а именно Таврической Ученой Архивной Ком-

миссш. Въ ея составъ съ самаго начала были члены, 

интересовавшиеся местными древностями и обладавшие на-

учной подготовкой для учаспя въ разработка матер1ала. 

При коммиссш возникъ небольшой музей, ростъ кото-

раго былъ долго существенно стЪсненъ недостаткомъ 

помЪщеш'я, какимъ онъ пользовался при Губернской 

Земской Управа. Въ недавнее время земство изыскало 

средства на сооружеше особаго здаш'я, въ которое и 
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былъ переведенъ музей одновременно съ праздно-

вашемъ 25-л1тiя существовать Коммиссш. „Извеспя" 

издаваемыя Коммисаей съ 1887 года, заключаютъ въ 

себъ много ценныхъ изследованш по исторш края 

какъ древнихъ, такъ и позднейшихъ временъ. Почтен-

ный местный деятель А. И. Маркевичъ сумелъ при-

влечь къ издаш'ю ученыя силы, и въ настоящее время 

число выпусковъ Известж Таврической Архивной KOM-

MHCCI'H дошло до 50. 

Остается помянуть объ одномъ популярномъ изда-

н ы , авторы котораго сделали попытку представить об-

щш обзоръ древностей Россш, начиная съ классиче-

скихъ временъ: „Гр. И. Толстой и Н. Кондаковъ, Руссюя 

Древности въ памятникахъ искусства". Первые два вы-

пуска (1889) и начало IV (1891) посвящены древностямъ 

нашего юга. Издаш'е богато украшено снимками, воспро-

изводящими важнейиля вещественныя находки разныхъ 

типичныхъ предметовъ, а также монетъ, медалей, печа-

тей и видовъ отдельныхъ местностей. 

Въ заключеше следуетъ съ большимъ признаш'емъ 

отметить капитальный трудъ англшскаго ученаго, члена 

Кембриджскаго университета И. Е. Миннза: Scythians and 

Greeks. Cambridge. 1913. Хорошо владея русскимъ 

языкомъ, много поработавъ надъ непосредственнымъ 

изучешемъ памятниковъ въ нашихъ музеяхъ и на местахъ 

раскопокъ, г. Миннзъ задался целью свести въ одномъ 

огромномъ томе „все, что известно по археологш, эт-

нографы и исторЫ области отъ Карпатъ до Кавказа", 

какъ онъ говоритъ въ начале своего,, введешя". Изучивъ 

всю литературу по крымскимъ древностямъ на русскомъ, 

французскомъ, немецкомъ и др. языкахъ и вступивъ въ 

сношетя съ учеными всехъ европейскихъ странъ, имев-

шими и имеющими отношеш'я къ занимавшимъ его вопро-

самъ, г. Миннзъ далъ великолепный сводъ систематизо-

ваннаго археологическаго и нумизматическаго матер1'ала 

въ ясной и полной системе. Начавъ съ географичес-



154 

каго и этнографическаго обзора страны по источникамъ, 

онъ представилъ систематически обзоръ археологиче-

скаго матерiала, какой дали раскопки, и закончилъ свой 

трудъ подробнымъ историческимъ обзоромъ судебъ 

отдЪльныхъ культурныхъ центровъ на основанш всего 

наличнаго историческаго, археологическаго и нумизма-

тическаго матерiала. Трудъ г. Миннза богато снабженъ 

картами, планами и снимками съ отдЪльныхъ предме-

товъ древности, включая сюда и монеты, и нЪтъ ни 

одного труднаго и спорнаго вопроса, который бы ока-

зался обойденнымъ въ этомъ капитальномъ своде на-

шего знашя о давнемъ прошломъ гЬхъ земель, где 

зажегъ культурную жизнь вечно юный генш эллиновъ. 
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Свидетельства о готскомъ языке въ XV и XVI ве-

кахъ. Объединеше таврическихъ хриспанъ съ Та-

тарами въ языке. Крымсше города и епархш въ 

XVI и XVII векахъ. Набеги на Русь и Литву крым-

скихъ татаръ и руссгае пленники въ Тавриде. 

ИrHatiй, митрополитъ готскш и кафайскш, и высе-

лен!е хритамъ изъ Крыма 121—137 

Приложеше: Общш обзоръ изучешя крымскихъ древностей 

со времени присоединешя Крыма къ РоссШской 

Державе • 139—154 
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Карта Черноморскаго довережья 
по П т о л е м е ю . 

Табл. L 



Географичесшя имена на КаргЬ Бенинказы отъ устья 
Дуная до устья PioHa. 

San Giorgio Garçovi (Гурзуфъ) san Giorgio 

Solina (Сулина) pangropoli la Cincopa 

Iichostoma (Кил1я) Soldaya (Судакъ) Io cicy 

fidonisi (островъ lustra (Алушта) Chopa 

въ MOpt) Scuti (Ускютъ) C(apo) de croxe 

saline meganome matriga (Тамань) 

falchonair callitra mapa (Анапа) 

monchastro (Ак- pecsidema trinici 

керманъ) Caffa ( б е о д о а я ) calolimena 

la Ginestra Zavida mauro laco 

flordelix Cipico corecha 

barbarexe cavallari maura Zichia 

Grotte de tonnj Aspro miti fiume londia 

porto bo vospro \ 

pondico } ( К е Р ч ь ) 
porto de çusacho 

Zagori (островъ 

vospro \ 

pondico } ( К е Р ч ь ) alba Zichia 

ВЪ M O p t ) Charcavognj Zichia 

erexe Sescham Sanna 

magaticho saline cavo de Cubba 

pidea chumania(KyMaHifl) costo Avogassia 

Isola rossa San Gorgio Aiaço 

G(oIfo)deNigropoli lena de Gospori caccari 

saline pertetti san Soffia 

largoxida polonixi C(apo) de Giro 

varangito palastra peççonda (Пицунда) 

rosofąr lo Chachi cavo buxio 

trinici papacomo fiu(me) di Nicosia 

saline fiu me rosso savastopoli (древняя Дю-

teti chabardi скур{ада) 

Chalamita (Инкер- porto pixani p(orto) mengrello 

манъ) magromixi Zichaba 

fanar (на морЪ) la tana Goto 

Giriçonda (Хер- Cassar de li rossi corobendi 

сонъ) Ja charia negapomo 

Zembano (Бала- bacinachi (Пече- Ii potimo 

клава) нЪги). y. arcosia 

calojani far magno faxio (Фазидъ, н. Рюнъ) 
san todero (Ай far parvo paliostoma 

Тодоръ) lo pexo San Giorgio 



П О Р Т О Л А Н Ъ Б Е Н И Н К А З Ы 1474 года. Табл. II. 



КАРТА Д Р Е В Н И Х Ъ П0СЕЛЕН1Й НА БЕРЕГАХЪ ЧЕРНАГО МОРЯ. Табл. III. 






